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ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР 

Москва — 1949 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА И ЕГО БОЕВАЯ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА 
(рис. ] —4) 

Ганк і-34-85 представляет собой боевую гусеничную машину 
высокой проходимости с вращающейся башней, сочетающую в себе 
огневую мощь, броневую защиту н высокую маневренность (ско¬ 
рость и поворотливость). 

Рис. I. Вил тачка слева под углом 

Экипаж танка 5 человек. 
Танк вооружен 85-мм танковой пушкой обр. 1944 г. и двумя 

пулеметами ДТМ (один спарен с пушкой, другой устанавливается 
в лобовой части ганка). Вращающаяся башня обеспечивает круто- 
аой обстрел из пушки п спаренного с ней пулемета. 

Основными частями танка являются: 
1. Броневой корпус и башня. 
2. Вооружение. 
3. Моторная установка. 
4. Трансмиссия с приводами управления. 
5. Ходовая часть. 
6. Электрооборудование. 
7. Средства связи. 

Танк укомплектован возимым комплектом запасных частей 
инструмента и принадлежностей (ЗИП). 



13»іугри корпус танка делится на четыре отделения і ,іс. 5і 
отделение управления, боевое, моторное и трансмиссионное отде- 
лен ИЯ. 

I I .Оі! Л С " " е у п р а вл е и И Я (рис. С) находится в передней 
к я ішпі ЧаСТИ корпуса танка- в нем размещены сиденья механи¬ 
ка-водителя н пулеметчика, приводы управления мех.ьпшшмв 

моторной установки и трансмиссии танка, приборы, контролирую 
щие работу двигателя и электрооборудования, пулемет ДТМ в ша 
новой установке, два баллона со сжатым воздухом для воздушной 
тапуска двигателя, часть боекомплекта и часть ЗПП’а. 

Перед сиденьем механика-водителя в верхнем лобовом листе 
трони имеется входной люк, закрываемый броневой крышкой 
Э которой установлены приборы наблюдения. 

В днище отделения управления перед сиденьем пулеметчика 
имеется люк запасного выхода. 

Боевое отделение (рис. 7) расположено за отделением 
управления и занимает среднюю часть корпуса танка. Над ним 
установлена на шариковой опоре броневая башня, в которой разме¬ 
шены: вооружение (пушка и пулемет), сиденья командира танка 
командира орудия и заражающего, часть боекомплекта и радио 
станция. 

На крыше башни имеется командирская башенка кругового 
обзора с шестью смотровыми щелями и перископическим смотро¬ 
вым прибором для командира танка; перископические смотровые 
приборы имеются также для командира орудия и заряжающего 

Справа от командирской башенки находится входной люк 
для экипажа танка. В вентиляционных люках башни установлены 
моторы вентиляторов. 

Основная часть боекомплекта размещена в боевом отделении 
на днище и около бортов. За съемными листами* фальшбортов 
между шахтами подвески расположены баки для топлива. Подпишу 
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боевого отделения проходят тяги приводов управления механиз¬ 
мами танка. 

Моторное отделение (рис. 8) расположено за боевым 
отделением и отделено от него съемной моторной перегородкой. 
В середине моторного отделения на подмоторной раме установ¬ 
лен двигатель. ГІо обе стороны двигателя установлены водяные 
радиаторы, два масляных бака и четыре аккумуляторные бата¬ 
реи — по две с каждой стороны. На левом водяном радиаторе 
смонтирован .масляный радиатор. 

В средней части крыши моторного отделения имеется люк для 
обслуживания двигателя и по бокам продолговатые люки, служа¬ 
щие для прохода через них воздуха к радиагорам, — воздухопри¬ 
токи; воздухопритокн прикрываются жалюзи, 

В днчще моторного отделения, по которому проходят тяги при¬ 
водов управления механизмами танка, имеется люк для доступа 
к масляному насосу и водяному насосу двигателя. 

Трансмиссионное отделение (рис. 9) находится 
в задней (кормовой) части корпуса танка и отделяется от мотор¬ 
ного отделения перегородкой. 

В трансмиссионном отделении расположены: главный фрик¬ 
цион с центробежным вентилятором, коробка передач, бортовые 
фрикционы с тормозами, электростартер, бортовые передачп, два 
топливных бака и два воздухоочистителя типа мультициклон. 

В крыше над трансмиссионным отделением имеется люк, за¬ 
крытый сеткой, для выхода воздуха — воздухоотвод; в воздухоот- 
воде установлены поперечные жалюзи. В верхнем (откидном) кор¬ 
мовом листе брони имеется люк для доступа к агрегатам транс¬ 
миссии. 

В днище трансмиссионного отделения имеется люк, служащий 
для слива масла из коробки передач. 

БОЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА 

(рис. 10—18) 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Средний гусеничный 
Около 32 т 
5 человек (командир 
танка, командир 
орудия, заряжаю¬ 
щий, механик-води¬ 
тель и пулеметчик) 

Длина без пушки. Б 100 ММ ' 
Длина с пушкой вперед .. 8 100 „ 
Ширина. 3 000 „ 

Общая высота. 2 700 „ 
Высота без башни. 1 700 „ 

Тип танка . . . . 
Боевой вес . . . . 
Экипаж . . 

2. ГАБАРИТЫ 

I 



Рис. 13. Допустимый крен 



Щрйіі 

Рис. 14. Ширин.: перекрываемого рв: 

Рис. 15. Г дубина преодолеваемого брода 

ііирйна колеи (расстояние между серединами 

гусеничных цепей). • 
Цлина опорной поверхности по тракам . - 

2 450 мм 
3 850 . 

400 .. 

:). СКОРОСТИ И ЗАПАС ХОДА 

Расчетные скорости движения при 
вала двигателя в километрах в час: 

На 1-й передаче . ■ 
На 2 й * - • : • 
На 3-й . • • • • 
На 4-й „ . 
На 5-й „ . 
На передаче заднего хода . . 
Максимальная скорость . . 
Средняя скорость: 

а) по шоссе. 
б) по грунтовой дороге 

17о0 об мин коленчатого 

Пнтнско- Четырехско- 
росшая росшая 
коробка коробка 
передач передач 

6,65 7,40 

14,25 15,45 

20 25,6 

30,5 48,30 

48,30 — 

7,50 6,90 

55 км час 

30 км час 
25 . 

Рис. 16. Высота преодолеваемой вертикальной стенки 



Запас хода: 

а) по шоссе.301) км 
б) по грунтовой дороге . 250 

4. ПРОХОДИЛЮСТЬ 

Максимальный угол подъема ... 30° 
Максимальный крен без потери управляемости 25: 
-шірина преодолеваемого рва ”. 2,5 м 
Глубина преодолеваемого брода .Г,3 м 
Высота преодолеваемой вертикальной стенки 0,73 м 

•Удельное давление на твердом грунте . 0,83 кг см' 

5. ВООРУЖЕНИЕ 

ПУШКА 
Марка . 
Калибр . 
Полная длина ство.:э. 

Длина нарезной части . 
Число нарезов . 

Крутизна нарезов (постоянная) ... 
Нормальная длина сткага . 
Начальное давление и накатнике 
Количество жидкости в накатнике . 
Количество жидкости в тормозе отката 

ПУЛЕМЕТЫ 

танковая, обр 1944 г. 
85 мм 
4645 мм (54,6 
калибра) 
3495 мм 

. 24 
25 калибров 
280-320 мм 
34—37 кг см' 
3,15 л 
3.65 . (без компен¬ 
сатора и 3,25 л для 
тормоза с компенса¬ 
тором) 

Марка. лт 
Количество. .. ' ^ м 
Калибр. ■ ... ..7Г9 
Дальность полета пули . ' ' ' Л3/ Мм 
Наибольшее давление пороховых газов . .’ ' ов50К , , 
Прицельная дальность: Кг/См 

а) из спаренного пулемета . . . 1500 м 
ппѵ дл°бового пулемета с диоптром и 

Питание 8'! ! ’ * ' ... 

Вес пулемета с магазином . .' ; . 
Вес пулемета без магазина . . ‘ ' ' ё Л 

Практическая скорострельность ?й_Ьо выстрел.. 

в минуту 
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ 
(укладывается в башне) 

Марка . 
Калибр 
Количество 

* 

.ппд ИЛИ ППШ 

гх-З***. 
16 

УГЛЫ ОБСТРЕЛА 

(рис. 17) 

1. Пушки и спаренного с ней пулемета 
Горизонтальный угол при вращении башни 360° 
Наибольший угол возвышения.-(- 22° 
Наибольший угол снижения.—5° 
Высота линии огня.2 020 — 2 000 мм. 
Непоражаемое пространство для пушки 23 м 
Непоражаемое пространство для пулемета 23 „ 

2 Лобового пулемета 
Горизонтальный угол обстрела.12 
Наибольший угол возвышения.4-16° 
Наибольший угол снижения. — 6° 
Непоражаемое пространство.13 м 

БОЕВОЙ КОМПЛЕіа 

Выстрелов для пушки. 56—60 шт. 

Вес снарядов: 

а) бронебойно-трассирующего ..... 9,20 кг 
б) осколочной гранаты. 9,6 „ 
в) дистанционной гранаты . . . • . . 9,20 „ 

Количество пулеметных дисков.30 шт. 
Количество патронов в дисках .... 1890 „ 
Патронов для пистолета-пулемета. 300 (4 диска) шт 
Ручных гранат Ф-1.20 шт. 

М Е.ХА НИЗМЫ НА ВОДКИ 

Подъемный механизм 

Тип.Секторный 
Расположение ..• .... Слева от пушки 

Механизм поворота башни 

Тип редуктора.Механический пла¬ 
нетарный 

Тип привода.Ручной и электричес¬ 
кий 

Расположение . Слева от пушки . .. 
Минимальная скорость поворота башни: 

электромотором МБ-20Г.12°/сек 
электроприводом с угольными реостатами 1,5—2°'сек 

Максимальная скорость 

2—Зак. 407. 17 



ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Для пушки и спаренного пулемета 

Тип. т 
.. телескопи¬ 

ческий шарнирный 

Марка. тРПМ6 
Поле зрения. " 16° № 
ѴйРітыиРііііР " ’ ' и 

Диаметр „ытодиго эр,™ ' ; 5 Г2?'ЧтШ 
Наибольший угол прицеливания . . 4° 
Возможная величина выверки прицела 

а) по высоте. ... 

б) по направлению ... і ~ и тысячных 
Угол наклона линии визирования . 40°_іт° 
Вес прицела. . 15 кг’ 1 

Для лобового пулемета 

м"" .Телескопический 

У неличение ... 1'5Х 
Поле зрения.. . 25° 
Диаметр выходного зрачка . . ' ’ ‘4 5 мм 
Цена деления шкалы боковых поправок . ’ 8’тысячных 
Углы прицеливания по шкале.для дистанций 400 

б. МОТОРНАЯ УСТАНОВКАЬ00' 800' 1 000 * 
ДВИГ МЕЛЬ 

Общие данные 
Тип двигателя.Четырехтактный 

веском и рессорный 
дизельмогор струй- 

Марка двигателя.вТз4 

Расположение цилиндров.Ѵ-образное, под уг- 

,, лом 00° 
Число цилиндров. 12 
Диаметр цилиндра . , ^0 мм 
Ход поршня: 

а) в левой группе ..180 мм 
б) в правой группе.186 7 

Рабочий объем всех цилиндров. 38 88 "г 
Степень сжатия.. ." 14— 1 о" 
Направление вращения коленчатого вала ! ". По часовой ггпрл»в 

Порядок нумерации цилиндров 

По часовой стрелке 
(если смотреть из 
боевого отделения) 
От механизма распре¬ 
деления к носку дви¬ 
гателя (от боевого 
отделения к корме) 

19 



Порядок работы цилиндров .1л—бп—5л—2и— 
—Зл—4 ц—6л—1л— 
—2л—5п—4л—Я Ди 

Вес двигателя . 950 кг 

Мощность, крутящий момент и обороты двигателя 
Мощность двигателя: 

а) максимальная при 1800 обмин . 500 л.с. 
б) номинальная нрн 1750 об мин . . 450 
в) эксплоатационная при 1700 об мин . 400 ’’ 

Максимальный крутящий момент при 
1100-1200 об мин. 220 кгм 

Минимальные устойчивые обороты на холо¬ 
стом ходу не выше . 600 обмин 

Максимальное число оборотов на холостом 

Х0ДУ. 2 050 об/мин 
Привод к тахометру 

Тип привода . 

Отношение числа оборотов гибкого валика 
к числу оборотов коленчатого вала . . 

Направление вращения валика привода . . . 

Газораспределение 
(рис. 18) 

Гибкий валик 

0,5 

По часовой стрел¬ 
ке, если смотреть 
сверху двигателя 

Клапан впуска 
Число клапанов в цилиндре . . о 
Открытие до ВМТ в градусах угла поворота” 
коленчатого вала ѵ + ѵ 

Закрьттие „осле НМТв градусах угла поворота 
коленчатого вала . . . ѵ 480ч.~0 

Продолжительность всасывания в градусах угла ~ 
поворота коленчатого вала. У о4яо 

Максимальный подъем клапана . ..1Ч ' 
Зазор между тарелкой стержня клапана и 
затылком кулачка распределительного валика 2,34 ± 0.1 м л 

Клапан выпуска 
Число клапанов в цилиндре . о 

° коленчатого !вала * '№ ^ 

3=;0гГат в~ 
Продолжительность выпуска в градуса^ угла 
поворота коленчатого вала . . У У 94оо 

Максимальный подъем клапана 11 ии 
Зазор между тарелкой стержня клапана и за- 

Пе^крытие'юіаданов0^6^^6^!10^0^3^^ *« 

вшМсЬ ново 

вшіАВі ива 
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
Применяемое топливо: 

а) летом .... п 
.. дизельное 

б) зимой . . топливо (ДТ летнее) 
.■зимнее дизельное 

Топливные баки топливо (ДТ зимнее) 

Количество: 

а) Основные (внутренние) бортовые . . 6 шт 
в) ?;"°ННЫе (внѴфеннне) кормовые . 2 

Емкое ДОПОЛНИіе;іьнь,е (наружные) ... .3 

а) основных (восемь баков) . . й4* . 
б' доп°лнительных (три бака) . . . . 270 . 

Топливоподкачивающая помпа 
1ип .... 
Марка . . .Коловратная 

ном режиме, замеренное послй « ""0Н* 
фильтра ^ ое после топливного 

... кг/см- 

Топливный насос 
1 ип. 

Марка . .|^ад«=*ТО№р. 

Порядок нумерации секций насоса. 
. °т боевого отделе- 

Срѵпии „Ял НИЯ к тРансмиссион- 

дров . луж""атавде *™У° гРупчу тт„т“У 

'Ъ&ХУГГГГ'■»& цн-ЧетнЬ1е 
Порядок работы секций. ' ‘ Нечетные 

.2—11-10—3— 

Угол опережения подачи топлив- ~-9-8-5~_ '~ 
Направление вращения . . .31—33° 
.Против часовой 

стрелки (если смо¬ 
треть на двигатель 

Отношение числа оборотов ватина огДеления)Ы боевого 

вала° И*С0™ * ЧИСЛУ оборотов коленного 

.0,5 22 

Марка 

Регулятор оборотов 

.Центробежный, все¬ 
режимный с кор¬ 
ректором подачи 
топлива 

...РНК-4 

Форсунка 

Затяжка пружины форсунки. 200 ^кг/сГг5 

Воздухоочиститель ар 

Марка .;.Сухой центробежный 
количество .муЛыицикл0Н 

Расположение .'.В трансмиссионном 
отделении 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Тип .Циркуляционная 
комбинированная 
(под давлением и 
разбрызгиванием) 

Применяемое масло С "СуХНМ Картер0М‘ 

а) летом.Авиамасло МК 
б) зимой.Авиамасло М3 

Заправочная емкость системы.105 л 
Нормальное количество масла, замеряемое 

в баках ... 80 л (по 40 л в 
.. каждом баке) 
Минимально допустимое количество масла 

в каждом баке.• 20 л 

Масляные баки 
Количество: 

а) основные.2 шт. 
б) дополнительный наружный .... 1 

Расположение основных баков.Между фальшбор¬ 

тами и броней по 
обе стороны двига¬ 
теля 

Масляный насос 

Шестеренчатый, 
трехсекционный, 
одна секция нагне- * 
тающая и две отка¬ 
чивающие 
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Отношение числа оборотов валика насоса 
к числу оборотов коленчатого вала 1,725 

Производительность масляного насоса при 
об мин коленчатого вала . ... 3750 л час 

Масляный фильтр 

Рип.Проволочно-щеле- 
вой 

™Рка.. 
Количество ./ . I 
Расположение н» ПЙПѴИйб ПАЛГіМ гасноложеиие ..На верхней полови 

не картера двига- 
теля 

Масляный радиатор 

Количество ' ! .* ;.Трубчаттяй 

Расположение..' . На левой водяном 
радиаторе 

Давление масла 

На зксплоатациониом режиме после прохо¬ 
ждении через фильтр. . Ѳ-9 кгіс* 

мн холостом ходу при установившихся мини- 

ЛйигатеѵІЯ.Не ниже 2 кг,см' 
мисратура масла при выходе из двигателя Не выше Ю5°С 

уип СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

. Водяная, принуде, 

Заправочная емкость. 5!л''ная 
емпература выходящей воды." Не выше іпѵ-г 

ВЙКЗГ“одяией —. -ЙЙМЖ0 
г .центробежный (за- 

крепл< нный на ма¬ 
ховике) 

_ Радиаторы 

Количество . . . | ' ; ; ; .Трубчатые 
Расположение .  .„ - 

.. • у бортов по обе 
стороны от двнга- 

Поверхность охлаждения (обоих радиаторов, І0?"зв ж* 

Тип Водяной насос 

',исла обоР™в валика водяного ,ЬитроГ’чжи”й 
вала К ЧИСЛУ чборотов коленчатого 

П^Т^ТСЛЬИ0сть вг'л*«°™ 'насоса 'при ‘*б 
25Ы) об,мин крыльчатки.ПР" 500 л жп. 
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СИСТЕМА ЗАПУСКА 
Основная система запуска.Электростартер 
Вспомогательная (запасная, система запуска . Сжатым воз¬ 

духом 
Максимальное давление воздуха в баллона*. 150 кг сж 
Давление воздуха, поступающего в возд ѵ хорас 
пределитель 
не выше...90 кг см* 
н<- ниже: 

а) летом.. 40 кг смР 
б, зимой.65 кг сж 

Момент начала подачи воздуха в цилиндры 
двигателя в градусах угла поворота колен¬ 
чатого вала . Г»'*3'до ВМТ 

в такте сжатия 
7. ТРАНСМИССИЯ 

СЛАННЫЙ ФРИКЦИОН 

Тип.Многодисковый су¬ 
хой 

Материал поверхностей трения дисков . . . Сталь 
Количество ведущих дисков.1] 
Количество ведомых дисков.11 
Количество пружин .... ... .16 
Механизм выключении фрикциона . . • . Шариковый 
Максимальное усилие, необходимое для вы¬ 
ключения фрикциона.25 кг 

Соединение с коробкой передач. Через зубчатую 
муфту 

Вес главною фрикциона.120 кг 

КОРОТКА ПЕРЕДАЧ 

Тип .Механическая, сту¬ 
пенчатая трехходо¬ 
вая пяти- или четы¬ 
рехскоростная 

Чвсло передач: 
пятискоростнаи коробка передач . . Пять передач впе¬ 

ред и одна назад 
четырехскоростная коробка передач . . Четыре пер дачи 

вперед и одна ;іазад 
Передаточные отношения 

Пятискоро- Четыре»'ко 
стики короб- росшая 
кл передач коробка 

передач 

У конической пары.  1,859 1,859 
На первой передаче . ... 5.57 
На второй передаче. 2,6__ 2,39 
На третьей передаче. ... 1,855 1.45 
На четвертой передаче . 1,215 0.756 



На пятой передаче . . . 
На передаче заднего хода 

0,756 — 
4,95 5,35 

.Разбрызгиванием 

.Авиамасло МК 
б) зимой : :.Авиамасло М3 

Количество масла..',л, 
Вес коробки передач.кг 

БОРТОВЫЕ ФРИКЦИОНЫ И ТОРМОЗЫ 

Тип фрикционов.Многодисковые, 
сухие 

Количество...2 
Материал поверхностей трения дисков . . . Сталь 
Толщина комплекта дисков трения . ... 137,6 1 мм 
Количество ведущих дисков.От 17 до 21 (в за¬ 

висимости от их 
толщины) 

Количество ведомых дисков.От 18 до 22 (в за¬ 
висимости от их 
толщины) 

Количество пружин .., ... 18 
Механизм выключения.• . Шариковый 
Максимальное усилие на рукоятке рычага, 
необходимое для выключения бортового 
фрикциона.20 кг 

Тип тормозов.Ленточные, плава¬ 
ющие, с чугунными 
накладками 

Наружный диаметр ведомого барабана . . . 500 мм 
Ширина ленты. 200 мм 
Вес бортового фрикциона.140 кг 

БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

Тип.Одноступенчатый 
понижающий ре¬ 
дуктор 

Количество . 2 
Передаточное отношение.5,7 

Смазка: 
Тил.Разбрызгиванием 
Сорт.Летом смесь: 70% 

авиамасла 
„МК* + 30% конста- 
лина. 

Зимой смесы 70% 
авиамасла 
„М3“ +30% монета- 
лика. 

Количество смазки в каждой бортовой 
передаче.. 3,6 кг 

Вес одной бортовой передачи.230 кг 

8. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Тип движителя.Гусеничный 
Расположение ведущих колес .Заднее 
Ведущие колеса 

Тип зацепления...Гребневое 
Тип колеса.Литые или со штам¬ 

пованными дисками 
Наружный диаметр. 634 или 650 мм 
Вес колеса (со штампованными дисками) . 150 кг 

ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ 

Тип.Мелкозвенчатая 
Количество . 2 

Количество траков в каждой цепи . . . • . 72, из них 36 с греб¬ 
нем и 36 без гребня 

Соединение траков.Пальцами, имеющи¬ 
ми головку, обра- 

, щенную к корпусу 
танка 

Шаг трака.-.172 мм 
Ширина трака. 500 мм 
Способ натяжения гусеничной цепи .... - Поворотом криво¬ 

шипа направляюще¬ 
го колеса 

Способ поворота кривошипа.Червячной парой 
Вес одной гусеницы в сборе.Около 1 070 кг 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА (ЛЕНИВЦЫ) 

Тип.Литые 
Количество . 2 
Наружный диаметр. 500 мм 
Вес одного ленивца в сборе с кривошипом . 220 кг 

ОПОРНЫЕ КАТКИ 

Тип.. С наружным рези¬ 
новым бандажом 

Количество катков на сторону.5 шт. 
Диаметр катка. 830 мм 
Вес одного катка (без балансира).125 кг 
Вес одного катка с балансиром.Около 200 кг 
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ПОДВЕСКА 

Тип.Индивидуальная 
пружинная 

Расположение.Наклонное 
Количество пружин в подвеске каждого 

катка.2 

Расположение пружин у передних опорных 
катков.Концентрическое 

Расположение пружин второго, третьего, 
четвертого и пятого опорных катков . . . Одна над другой 

Ход катка: 

Вверх.140 мм 
®низ .У переднего катка 

75 мм, второго, тре¬ 
тьего, четвертого и 
пятого катков 
115 мм 

Вес подвески переднего катка.Около 55 кг 
Вес подвески второго, третьего, четвертого 

и пятого катков.>.Около 40 кг 

9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Система проводки.Однопроводная 
(аварийное освеще- 

,. ние двухпроводное) 
Напряжение в сети.24 в и 12 в 

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Электрогенератор 

-,ип.Шунтовая четырех¬ 
полюсная динамома- 

.. шина 
^Рка..ГТ-4563 А 

Напряжение . 24 в 
Отношение числа оборотов вала генера¬ 

тора к числу оборотов коленчатого 
вала.. .... | 5 

Привод.Эластичная муфта 

Направление вращения.гКгавой стрелке 

і если смотреть со 

Реле-регулятор...™РА°™ф "Риво"> 

Аккумуляторные батареи 
Марка. 
Тип. 

6-СТЭ-128 
Стартерные, кислот¬ 

ные 
128 ампер-часов 
4 

Емкость.р8 ампер-часов 

Количество батареи . 4 

Напряжение одной батареи.Пои 600-650 об-ми* 

Начало зарядки.колеГатого вала 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Электростартер 
Марка . 
Мощность . 

Электромотор механизма поворота башни 
Марка.• 
Тип.. 

Мощность. 
Напряжение . 
Число оборотов (максимальное) • • 
Потребляемая сила тока . ■■ ••• 
Передаточное отношение от вала якор - 

погону башни. 

Электромотор вентилятора 

Марка . 
Количество . . 
Мощность ... 
Число оборотов . 
.. 

Осветительные приборы 

Фара. 

Сигнальный фонарь 

Освещение щитка электроприборов 

Внутреннее освещение. 

Освещение передатчика - 
Освещение радиостанции 

Освещение шкалы угломера 

Электроснгнал 

Марка. 

СТ-700 
15 л.с. 
24 в 

МБ-20В 
Сериесный, четыреі- 
полюсный 
1 350 вт 
20 в 
5800 обмин 
90—120 а 

. МВ-12 
. 2 
. 19 вт 

1 500 об мин 
. 12 в 

1 (слева) с двумя 
лампами в 25 вт и 
5 вт 
1 (сзади) с лампой 
в 5 вт 
1 лампа в 5 вт 
2 плафона с лампа¬ 

ми по 10 вт 
1 лампа в о вт 
2 лампочки по 
0,15 вт 

. 1 лампочка в 10 вт 

ВГ-4 (или СМ-06 и. і 
ГФ-12Т) 
60 вт 

Потребляемая мощность 
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10. СРЕДСТВА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ 

РАДИОСТАНЦИЯ 

Тип...Коротковолновая 
приемно-передаю¬ 
щая, симплексная, 

,, телефонная 
Марка..9-Р С 
Радиус действия (телефоном): 

а) на ходу.15 км 
б) на стоянке.25 км 

Диапазон фиксированных волн: 
а) передатчик.№ 160—225 
б) приемник.№ 150—240 

ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

Марка. 
Количество аппаратов 
Из них: № 1 .... 

№ 2 ... . 
№ 3 ... . 

ТПУ—3—БИС-Ф 
3 
У командира орудия 
У командира танка 
У механика-води¬ 
теля 

ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 
Перископические смотровые приборы 

Количество . 3 

Из них: 

у командира танка в командирской 
башенке.. шт 

у командира орудия в крыше башни 1 
у заряжающего в крыше башни . . . . і 

Перископические приборы для механика-води¬ 
теля . 2 

Смотровые щели в командирской башенке . 5 " 

11. СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ 

(Танковый дымовой прибор ТДП) 

Тип. 

Количество . . 
Расположение . 

Способ запуска 

МДШ (морская ды¬ 
мовая шашка) 

На кормовом листе 
брони 
Электрозапал 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

БРОНЕВОЙ КОРПУС И БАШНЯ 

БРОНЕВОЙ КОРПУС 

Броневой корпус танка представляет собой жесткую сварную 
коробку из литой и катаной брони с отдельными болтовыми соеди¬ 
нениями. 

Броневой корпус танка предназначен для монтажа и размеще¬ 
ния в нем всех агрегатов н механизмов танка п для защиты 
этих механизмов, а также экипажа от огня противника. 

Форма корпуса обеспечивает рациональное использование его 
объема и высокую бронестойкость. 

Корпус танка состоит из следующих основных частей: лобовой 
части, бортов, кормовой части, днища и крыши. 

I. ЛОБОВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА 

Лобовая часть корпуса (рис. 19) состоит из верхнего лобового 
листа и нижнего лобового листа. Нижний лобовой лист 10 своей 
нижней кромкой приварен к днищу, боковыми кромками — к ниж¬ 
ним вертикальным бортовым листам 24, а верхней кромкой или 

Рис. 10. Корпус танка (наружный вид): 

.-к.Р «ор-Ы, 

°ГР".1 0„Л;'“,,С"РИ і,г.,«мр« 7 - отверстие ал» кропи.гей,,., сем балансир, парс,тиссе 
-отверстие ал» ос,, в.лшіеира. лсвшиа; д _ броневая заглушка паи кооетоаиком , 

опор» .го катка; 8 ,,я гусеницы; 10 - иижннй лобовой лист; II-балка ловом* части 
аершік.і механизма •« ^^ни» приспособлен,,» ал» „атаке.уссииц; 10-б,«сир- 
корпусе; Ы-*Р®" '«" "баксприого крюк»; Ів-воики лли креил.иип запас,иак трака». 
ИЫ,1 крюк, 14 — затолки оу Р пулемете ДТМ; 18 — крышке люки механик., 

“ - защитная пиши» "’ “ «Ц*^ '^„штебн фары; 21 - поручи,,; Я -  .Л 
водителя; („о" „пылок); 33-лиише подкрылка, 24 - ншиый мрпиил,.,,и„ 
ваклопішй бортовой лист („ол р бортопой лист 
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непосредственно к нижней кромке верхнего лобового листа или 
к балке 11, являющейся связующим звеном нижнего и верхнего 
лобовых листов. 

Верхний лобовой лист 19 нижней кромкой приварен к верхней 
кромке нижнего лобового листа (пли к балке II), верхней кром¬ 
кой— к подбашенному листу и боковыми кромками — к правому 
и левому вертикальным и наклонным бортовым листам. 

В верхнем лобовом листе с правой стороны сделано овальное 
отверстие, к кромкам которого приварена броневая защита /7 
(колпак) для шаровой установки пулемета ДТМ. 

В торце колпака сделано круглое отверстие. Внутри колпака 
против отверстия имеется прилив с шаровым гнездом, в котором 
помещается шаровая установка пулемета. Шар вставляется в кол¬ 
пак снаружи и удерживается в нем подковообразной планкой, ко¬ 
торая крепится четырьмя винтами к торцу колпака. В левой ниж¬ 
ней части внутреннего прилива колпака имеются отверстия и паз 
для винта губки стопора шара. 

В нижней части верхнего лобового листа сделано два отвер¬ 
стия для доступа к хвостовикам червяков механизмов натяжения 
гусениц. Отверстия закрываются броневыми заглушками на 
резьбе. Рядом с этими отверстиями приварены буксирные крюки 13 
с защелками 14. Между буксирными крюками приварено два ряда 
боной 15 для крепления запасных траков. 

По краям передней балки приварено два кронштейна 12, пред¬ 
назначенные для установки приспособления, предохраняющего 
кривошип ленивца от перекоса при вводе зубьев кривошипа в за¬ 
цепление с зубьями кольца на корпусе танка. 

Внутри корпуса танка к верхнему лобовому листу приварены 
кронштейны для крепления подвесок передних катков и щитка 
контрольных приборов, а к нижнему листу— кронштейны для кре¬ 
пления баллонов со сжатым воздухом. На внутренней же поверх¬ 
ности лобовых листов, кроме того, приварены бонки для крепле¬ 
ния проводов электрооборудования. 

Люк механика-водителя 

'''евои СТ0Р°ньі в верхнем лобовом листе сделан люк меха- 
инка-водителя. Люк закрывается броневой крышкой 18 на пег- 

Г І9)- Ниже *Г|Юка механика-води геля к верхнему лобовому 
листу приваривается защитная планка 16, предохраняющая от 
попадания свинцовых брызг внутрь корпуса через щели междѵ 
лобовым листом и крышкой люка. Такая же защитная планка 

нпиІ Лп«я'лЩаЯ П0Г0« баШН" °Т повРежлений. приваривается і! 
выше люка около подбашенного листа. 

залпійкями /7Кѵ мехаііика'водигеля (рис. 20) запирается двумя 
ЗІ'Г 7' У репленными в «Рьішке винтами 20. При откры 

3адраГ,КИ УД*Рж”ва'отся шарикіым сто- 
замок 7 'іпГГЙ ЧаСТИ ЬРЫШК" Расположен самозапирающийся 
замок /, корпус которого приварен с внутренней стороны крышки 
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В корпусе самозапнрающегося замка находится пружина и пален 
со штифтом и ручкой для о тирании замка. 

Крышка люка имеет пружинный уравновешивающий меха¬ 
низм, облегчающий ее открывание. При помощи стопора 18 
крышка может быть фиксирована в шести положениях. 

Уравновешивающий механизм состоит из корпуса 19, штока .5, 
фланца 12, двух пружин 9 и 10, тарелки П, стопора с махов и ч 
ком 18, опорной гайки 8 и крышки 7 с направляющей втулкой б 
Шток имеет серьгу 18 для соединения с рычагом 15, приваренным 
к крышке люка, и шесть впадин для зуба стопора. Рычаг 15 им де і 
рукоятку 14 для открывания крышки люка. 

Корпус 19 цилиндрической формы. С одной стороны корпуса 
имеется фланец с приливом. Во фланце имеется осевое отверстие, 
а в приливе радиальное. Отверстие во фланце предназначено для 
прохода одного конца штока, отверстие в приливе для стопора 18 

На другой конец корпуса навинчена опорная гайка Я с двумя 
цапфами. Цапфы гайки/ вставлены в гнезда кронштейна 4, прива¬ 
ренного к подбашенному листу брони танка. Гайка 8 вместе с • 
корпусом 19 может поворачиваться в гнездах кронштейна 4. Со 
стороны опорной гайки корпус закрыт крышкой 7, в которую 
нстаівлена направляющая втулка 6. В отверстие направляющей 
втулки проходит второй конец штока. 

Стопор 18 представляет собой круглый стержень, на одной 
стороне которого имеется зуб. на другой — маховичок с внут¬ 
ренней резьбой. 

При закрывании крышки ліока она давит на пружины кото¬ 
рые, сжнмайсь удерживают крышку от падения и предохраняют 
ее от удара. При открывании крышки люка корпус 19 поворачп- 

п3™"ина оЦаП1лХ гаГ|КИ 8- " «“РЭДНИЙ конец штока опускается. 
попГ 9 И стремятся разжаться и тем самым помогают 
поднятъ крышку. Для фиксирования крышки в любом -из шест 
положений нужно, вращая маховичок 18, ввести зѵб стопора 
одну из впадин на штоке. ь 

Крышка люка имеет два вертикальных окна для смотрові.о 

крышК„Та’"“а‘ЮЛ"™Я 0кяа М€гут 

Смотровые приборы механика-водителя 

представляют собпп 

ір с- мгігяж' 

буфер 3 ? У Р Упирается в резиновый или войлочный 

34 

Для защиты механика-водителя ог осколков призм в случае 
их іювреждений установлено общее для обоих перископов зашні 
пое стекло б. 

Рис. 21. Смотровой прибор механика-водителя: 
эужипа призмы; — призма сигзтропого прибора; 3 — буфер призмы; I — сер ■ - 
ижіііій налобник; б—защитное стекло: 7 — нижняя крышка призмы, 3 — ,чпра 
а крышек; 10 — тягл привоя» крышки смотрсшого прибора; 11 — броноіиа крышка 
Ы- вилки; 13 — пружина; Н — стопор; 15—стакан; 16 — рукоктк I прчк.и » 

рышкп емптропого прибора; 17 —сектор рукоятки; 18 — лвушіомпЛ рмч.іг 

Под окнами смотровых приборов крепятся нижние крышки 7, 
удерживающий призмы и защитное стекло от выпадания. Крышки 
запираются обшей задрайкой 9 и. кроме того, застегиваются на 
крючок. С целью защиты от пуль и осколков снарядов призмы 
могут быть закрыты снаружи броневыми крышками II. Каждая- 
крышка открывается при помощи самостоятельного привода, рас¬ 
положенного с краю крышки люка. Привод состоит из тяги Ю, 
шарнирно соединенной с крышкой, вилки 12, двуплечего рычага 18 
с приваренным к нему стаканом 15, в котором помещается сто¬ 
пор 14 с пружиной 13, п рукоятки 16, соединенной с: стопором 
Стопор, входящий в отверстия сектора 17, может фиксировать 
крышку в закрытом п в трех открытых положениях. Чтобы умень¬ 
шить возможность поражения призм, следует держать ‘наружные 
крышки чуть приоткрытыми. 
Мягкие налобники 4 и 5, установленные па крышке люка над 

защитным стеклом и на внутренней поверхности верхнего лобо¬ 
вого листа, предохраняют голову меха ника-водителя от ушибов. 
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Чтобы заменить призмы или очистись их от грязи, необходимо 
повернуть задрайку, отвести в сторону крючок и. открыв сооі і 
С ГНѴ'ІоЩуІО НИЖНЮЮ крышку, ВЫНУТЬ призму ВНІИ. 

Четыре запасные призмы хранятся в обоймах и п"р< ш-м 
ящике левого подкрылка. Два запасных защитных стекла Ук-,|;і 
дывают м специальный ящик на правым фальшборте 

Нельзя допускать повреждений или загрязнений полиіюванны» 
поверхностей призм. При загрязнении нужно призмы и стекли вы 
тереть фланелью, вагой, чисіой мягкой тряпкой или тонкой (пищі 
ровной) бумагой 

2. порты корпуса 

Борзы корпуса (рис. 19) состоят из нижних вертикальны» 
листов 24 и верхних наклонных листов 22, называемых под 

Рнс. 22. Корпус танка (внутренний вид) 

крыши боик/т» оии-юкмм; У - криімм икумл для млипяи тогглцм • банд 
шахтъ/ П'і.імсяи. I наитія** лля »роииі»*й»и зорьми,». б — игрегороіи. 
крсонгмим я'цгобкн І|< р* ЫЧ. І| — "**<• >МЙ «Нрмо ”-'ІІ 4НГР. 7 — букс про •< 

і « — попиргііѴ4« Л|кмші«*ш; 0 - пергго|ю,ил ветлу моюрмыи и трмм» 
«М4.атпиы4 оыѵ ииИіами (н* імн.ччіо|іи*м <іг|кг»|»,аа«) 

крылками. Верхние и нижние бортовые листы соединены между 
собой горизонтальным листом 23, называемым днищем под 
крылка. 

Нижний вертикальный лист каждого борта имеет четыре оі 
верегия 6 для прохода осей балансиров, отверстие 7 для крон 
штейна оси балансира переднего опорного катка, четыре выреза б 
іля цапф балансир, в, шесть приваренных кронштейнов 4 с площад¬ 
ками для крепления резиновых упоров, ограничивающих подъем 

каткой іь • |іх, и чі-іырі- приваренных стойки 3 для крепления огра¬ 
ничителей балансиров, 

В передней части нижнего воргнкальиог. листа каждого борта 
приварен кропппсии 3 кривошипа .; зычна, а в задней Части при 
креплен и приварен картер / бортовой передачи и приварен от¬ 
бойный кулак 2 пальцев гусеничной цепи. 

Верхней кромкой вертикальный бортовой лист приварен к 
днищу подкрылка, нижней к днищу корпуса танки, пс ред¬ 
кими— к верхнему и нижнему лобовым листам и іаітй — к ниж¬ 
нему кормовому листу .и к картерам бортовых передач. 

К левому подкрылку впереди приварены кронштейн 20 для 
фары, сзади — кронштейны для крепления запасных топливных 
баков, а н средней части — четыре поручни 21 для десантников. 

На нравом подкрылке также им гея четыре поручня и к[ОН- 
штейны для крепления запасных топливных бакон. К левому и 
правому подкрылкам около башни привар ны планки, предохра¬ 
няющие погоны банши от пуль и осколков снарядов. Нижними 
кромками подкрылки приварены к своему днищу, а передними 
к верхнему лобовому листу С внутренней породы к бортам при 
варено ноо мь шахт 3 (рис. 22), по чс-ті.ір ■ с каждой стороны 
11 шахтах устанавливаются подвески катков. Между шахтами кш- 
ня гея баки для топлива и масла. Для установки баков в нижней 
части к шахтам и бортам приварены железные ноли ■•, имеющие 
отверстия для прохода отстойников бакон. В бо ном отделе..ни 
баки для горюш го закрыты фальшбортами В передней "в-м к 
бортам внутри корпуса приварены крошит йны для подвесок пе¬ 
редних катков. К в рхним и задним кромкам подкр ил ев с внут¬ 
ренней стороны приварены угольники, к которым кр.ппся крыша 
моторного отделения и верхний кормовой лист. 

3. КОРМА КОРПУСА 

Корма корпуса (рнс. 23) состоит из верхнего кормового л ■ :іа /. 
нижнего кормового листа 2 и двух картеров 7 бортовых "<■ іяч 
К нижнему кормовому листу привар но дза крюка 3 для букси¬ 
ровки тапки. Крюки снабжены ілиі -лкамм. I! чніій хоомоно, .•••зл 
нижней кромкой приварен к дни ту. боковыми кремками — бор¬ 
товым листам п картерам бортовых передач. 

К верхней кромке нижнего кормового листа внутренней по 
ІЮНЬ! привар -н угольник, к котором., крепите I верхній кормовой 
лист. ’ 

Верхний кормовой ли. Т ОТКИДЫВвОЧСЯ Н.з двух Пі.'ТЛйХ 6 • кре- 
іится б л гам і Н г у г тьиикьм б'•(> і вы и нижнего код он то 
листов брони В средней части листа сделай круглый дюк. .авры¬ 
ваемый броневой крышкой 7. 

Люк служит для доступа к агрегатам установлен'' ч в транс¬ 
миссионном от юлении. Крышка люка крепиі:я к кормовому листу 
ори помощи петли б и болтов. При вывинченных болтах крыть . 
может быть откинута на петле б 
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По обо стороны люка расположено га <ячврс ня, н 
ри.- проходя г выхлопные грубы Снаружи эти от в- <"« 
інены брьт.снимп кишакамн 9, крепят імнсн 6-л.ачи Выш о 

К Ю 
з иди- 
люка 

І'ис. 23, Кормя корпуса; 

I -- іи-римі/. Чф.н. і, '/ иимішй «огмипоЯ ЛІІОГІ 3 вуиеіфіімЛ крвт, 1 м/ку <.'■(«. 

І»ѵ* МЧ»; - лол» «•*>«*«>» «Ч,.и.н»«в .«им; «. -ікьп «|,...ііиі ими. 7 ''.ршіпи. , чі 
і*кііч; а - йіігггьі. В|німиців іи-^іішй коритійП І.сг; Ч кшньік пмілпіші.« 

К) тру'ля ЧІ» п-млои про.. •: і.мілдн .линями лмтпіі' прпИпри»; II - .. •». 
<10 .Н| 17 ПОТ.О . I ■ И іа - «РОІІІШ.І’.ІГ. I.» крімілгшш .10.0 ни» ЫІМНМІМ. Й.Ю. И Л.ІН,,. 

для нреолгпнн ІІО'ІПН 

к кормовому листу приварено две трубки 10, через которые про 
ходят электропровода к запалам танковых дымовых приборов 
ГГДП). 

1. ДНИЩЕ КОРПИ,Л 

Днищу корпуса состоит из двух иди четырех частей. сы\т:і 
неніімх встык сварным ином н усиленных накладками. 

И моторном отделе н к :і на дішіде укреплена под моторная рама 
па которой устанавливается двигатель. 

П трансмиссионном отделения к днищу приварено дву іко 

ставки 4 (рис. 22) для кронштейнов тормозов и поперечная перс 
городка Л, к которой крепится болтами кронштейн (борода; м 
робки передач. 

Посредине боевого отделения к днищу приварен кронштейн 
на котором крепится вращающееся контактное устройство (ВКУі 
системы электрооборудовании. 

Поперек днища расположено явсяті. труб (по нить у каждоі 
борта), которые являются опорами слей балансиров опорных каі 
ков. Трубы соединены с днищем кронштейнами. К внутренней гор 
иеной поверхности труб приварены заглушки, предотвращающие 
вытекание смазки из внутренней целости. Дне передние трубы 
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имени окна гл л прохода рычага, сисдимнюіцег • балансиры перса 
них онораык каткой г рессорами подвески. 

В оіделении управлении на дпнш • устной.юно на крмиігггйиах 
два сидеіп.и левое для механика-водителя и праиое для пулемет 
ника В отделении же управлении на днище кремния иринолы 
^правлении механизмами трансмиссии и моторной установки. 

По краям днища сделано восемь вырезов II (рис. 24) (по ч.- 
гыре у каждого борта), к кромкам которых с внутренней ■ічр. :■<: 
приварены основании шахт подвесок 

П< краям пиита вдоль бортов расітдож -но шесть лючков 
(потри с каждой стороны) Два задних почка /і под гране мисс, юн 
ным отделением и та передних почка 2 под Г* -выя оі іе-к птм 
служат для слива тошгива из топливных баков Два ері-тинх 
мочка 3 нот моторным отделением служат дли слана масла из 
масляных баков. Все шесть лючков закрываются «аглушкамн на 
резьбе В каждой заглушке сделано шестигранное гнездо для 
ключа. Для уплотнения между силушкой и выточкой .тііиш.і да 
ІІИТСЯ |>РЛІІ ново- КОЛЬЦО. 

Посредине ДШіща в задней сто чает (иол трансмиссионным 
оіделением) расположен круглый люк Я, служащий дли с.іииа 
масла из коробки передач К кромкам люка с пнугр илей стороны 
днища приварено кольцо, к которому снизу болтами крепи гея 
крышка люка Для уплотнении между кольцом и крышкой сіа 
і'ится резиновая прокладка. 

Впереди люка для слива масла и.з коробки передач, иод иенти 
лятором, расположен колпак 7, обеспечивающий необходимый сі 
юр между днищем и вентилятором системы охлаждении чинга 
теля, Посредине днища расположен под моторный люк 9 прямо 
угольной формы. Люк предназначен для доступа к водяному и 
масляному насосам двигателя. К кромкам люка с внутренней -то 

; % |Иіяы приварен фланец, к которому снизу болтами крешпеи 
-рі.шіка люка. Для уплотнения между фланцем и крышкой ста 
ми геи резиновая прокладка. 

<; левой стороны ГЮАМОТОрІИИ'О люка имеется оіперстие б 
и которое вварена трубка, служащая для слипа воды из сисіѵмі.і 
охлаждения двигателя. 

Люк запасного выхода 

В передней части днища, под отделением управления, справа 
но ходу тайка расположен люк 15 (рис, 24) овальной формы для 
выхода из танка. К кромкам люка с внутренней стороны приварен 
фланец / (рис. 25), и который упирается крышка люка 2, стели 
пенная с днищем петлей 3. Крышка люка закрепляется четырьмя 
задрайками 9, надетыми на шпильки 10, ввернутые в крышку. 4а 
Л райки прижаты гайками так, что один конец их упирается и 
крышку, а другой заходит за флаиен. При отвертывании гас,, 
шдрайки отжимаются вверх пружинами II. Для быстрого тапира 
пня люка служит защелка, состоящая из корпуса I. зуба та шел к и о 
с ручкой 7 и пружины 5. 
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Рис. 24. Днище корпуса. 
» — лшіше; 2 — лючок алп спуска топлива из бэртопых баков; 3 — лючок дли спуска масла. 
* — отбойный кулак пальцев гусеничной иепи, 5 — лючок для спуска топлива из кормовых 
баков; б — отверстие для слива воды; 7 — колпак под нстгилчтором; 8 — лючок для спуска 
масла из коробки передач; 9 — подмоторныГі люк; 10 — пробка дли спуска масла иэ 
бортовой передачи: II—вырез шахты; 12 — буфер-ограничитель; 13 - кронштейн ленинца 
14 — кронштейн для крепления приспособления для натяжения гусениц; 16 люк іапасіілп. 

выхода; 16—балка; 17 — нижний лобовой лист 

Чіобы открыть люк, необходимо: 
1) ослабить гайки, прижимающие задрайки, 
2) повернуть задрайки так, чтобы их концы сошли с фланца 
3) ручкой 7 отжать зуб защелки 6 и опустить крышку люка 

«низ. 

5. КРЫША КОРПУСА 

Крыша корпуса состоит из трех частей: крыши боевого оіде¬ 
ления, крыши моторного отделения и крыши трансмиссионного <>т 
деления 

Крыша боевого отделения 

Крышей боевого отделения I (рис. 22) служит броневой полба 
шейный лист, приваренный к верхнему лобовому листу и верхним 
наклонным бортовым листам. Подбашенный лист имеет круглый 
вырез, над которым устанавливается башня. По всей окружности 
выреза расположены отверстия для прохода болтов креплении 
нижнего погона башни. Над шахтами подвесок в подбашенном 
листе сделано четыре выреза для доступа к верхней части подве 
сск опорных катков. 

Вырезы закрыты сверху броневыми крышками, которые кре¬ 
пятся болтами к подбашенному листу. В передней части листа 
над заливными горловинами топливных баков сделано два лючка 
скрывающихся крышками 2. Каждая крышка крепится к подба 
шейному листу болтами 

Крыша моторного отделения 

Крыша моторного отделения (рис. 26) съемная. Она состойі и:- 
среднего листа /, расположенного над двигателем, двух боковых 
листов 2, расположенных над радиаторами, и колпаков, закры¬ 
вающих воздухопритоки. 

Средний лист / крыши, расположенный над двигателем, имееі 
корытообразную форму с выпуклостью, обращенной вверх. Боко¬ 
вые стенки листа усилены приваренными броневыми планками Ь 
В листе сделан надмоторный люк для доступа к двигателю. Над 
моторный люк закрывается крышкой 7 на петлях Крышка запи 
рается замком 6. 

Передняя часть среднего листа крыши прикреплена болтами к 
угояьнику моторной перегородки, а задняя — болтами к уголь 
нику перегородки между моторным и трансмиссионным отделе¬ 
ниями. 

Оба боковых листа 2, расположенных над радиаторами, при¬ 
креплены болтами при помощи накладок к среднему листу I 
Края боковых листов крепятся болтами к угольникам бортовых 
листов корпуса и к угольникам моторной перегородки и перего¬ 
родки между моторным и трансмиссионным отделениями Крыш\ 
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так п по 
моторного отделения можно снимать как всюс11аэ>' 
частям: сначала боковые листы, а потом сред • заП11,„ 

Каждый боковой лист имеет по краям лю»к.ДЛЯ заяіи .т 
масла в маслобак и два лючка для д осп па ' 

Рис. 26. Крыша моторного отделения: 
I — среимий лист; 2— боковые листы; 3 —броневые крышки нал шахтами 
полнсски; Т — броисеыс крышке люнкоп для залийки масла о баки- 

— бронсіюіі лист жалим; 6 — замок крышки: 7 — крышка налмпторног" 
пока; 8—броневая планка 

и четвертого опорных катков. Лючки для заливки масла закры¬ 
ваются крышками •/. а лючки для доступа к подвескам — 
крышками 3. 

В средней части каждого бокового листа расположен воздѵ.ѵо- 
приток — продолговатый люк с отбуртованными краями. 

, Воздухоприюк служит для прохода внутрь корпуса танка 
воздуха, охлаждающего воду и масло в радиаторах. Отбуртован- 
ные края воздухопритока предохраняют от проникания внутрь 
танка горючей жидкости. В каждом всадухопріггоке установлены 
броневые листы жалюзи 5. Каждый воздухопритеж закрыт колпа¬ 
ком. Колпак представляет собой корытообразный броневой лист, 
верхняя плоскость которого находится на одном уровне с крышкой 
над моторного люка. Сверху и сбоку каждый колпак имеет вырезы 
для прохода воздуха. Каждый вырез закрыт решеткой, предохра¬ 
няющей оі попадания различных посторонних предметов внѵгрь 
танка. 

В колпаке, над лючком, для заливки масла в маслобак 
имеется вырез, закрываемый броневой крышкой. 

Колпак крепится в передней части болтами к угольнику мо¬ 
торной перегородки и в задней части болтами к угольнику пере¬ 
городки между моторным и трансмиссионным отделениями. 

42 

Рис. 27. Привод жалюзи воздухопритока над радиатором: 
I — броневой лису жллюш; 2 — ушко оси жалюзи; 3— тяге привода, I — сектор пріиоы, 

5 — рукоятка со стопором; 6—серьга 

Жалюзи воздухопритоков 

Броневой лист жалюзи (рис. 27) предназначен для регулирова¬ 
ния количества воздуха, поступающего внутрь корпуса танка 
Лист жалюзи укреплен на двух осях. При помощи привода жа¬ 

люзи можно установить в грех положениях: в горизонтальным, 
когда воздухопрнток будет закрыт; вертикальном, когда воздухо 
приток полностью открыт, и в среднем положении, промежуточном 
между полностью закрытым и полностью открытым положениями 
Жалюзи устанавливают в нужном положении посредством при 
вода из боевого отделения. 

Привод жалюзи состоит из рукоятки 5 со стопором, сектора -I. 
серьги 6 и тяги 3. Тяга верхним концом прикрепляется к ушк, '1 
оси жалюзи /, а нижним к -серьге, сидящей на -одной оси с руки 
яткой. Стопор рукоятки может быть введен в отверстію сектора. 
}крепленного на моторной перегородке из боевого отделения, чем 
и фиксируется нужное положенію жалюзи. 

Крыша трансмиссионного отделения 

Крыша трансмиссионного отделения состоит из двух корот¬ 
ких броневых листов над топливными баками (в правом листе 
над заливной горловиной топливного бака имеется лючок для за¬ 
ливки топлива; лючок закрывается крышкой), узкого поперечного 
броневого листа и откидной сетки, которая закрывает воздухоот- 
вод (люк для выхода охлаждающего воздуха из корпуса танка), 
ограниченный спереди задней кромкой крыши моторного отделе- 
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ния, с боков — короткими броневыми листами крыши трансмис¬ 
сионного отделения и сзади-узким броневым листом. Сетка пред¬ 
охраняет от попадания через воздухротвод внутрь танка различ¬ 

ных посторонних предметов. 
Сетка крепится петлями к крыше моторного отделения и за¬ 

стегивается застежками. Па узком поперечном броневом листе 
укреплен фонарь «Стоп». 

Ряс. 28. Привод к жалюзи воздухоотвода (чад вентилятором): 
I — броневые листы жалюзи: 2 — тягл. соелишіюшал листы; 3—продольная тяга; 4—ру¬ 

коятка со стопором; 5—рычиг; б — секюр привода; 7 — шзхта подвески второго опорного 
катка 

Жалюзи воздухоотвода 

В воздухсотводе установлены жалюзи, состоящие из двух бро¬ 
невых листов 1 (рис. 28). поворачивающихся каждый на двух 
осях. Жалюзи служат для изменения количества охлаждающего 
воздуха, выходящего из корпуса танка, что позволяет регулщ.о- 
вать температуру воды системы охлаждения в зависимости .»т 
температуры окружающего воздуха. 

Броневые листы жалюзи могут быть установлены и зафиксиро¬ 
ваны в трех различных положениях. Управление жалюзи осуще¬ 
ствляется при помощи привода из боевого отделения. 

Привод состоит из тяги 2, соединяющей оба листа жалюзи 1. 
продольной тяги <3, рычага 5 с рукояткой 4, имеющей стопор ,. 
сектора 6. Листы жалюзи крепятся на осях к листам над баками 
Рукоятка привода 4 перемещается по сектору 6. укрепленному и 
левой шахте 7 подвески второго опорного катка '(в боевом от к 
лешш). 
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6. ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ КОРПУСА 

Отделения танка разделяются перегородками. Перегородка, от¬ 
деляющая моторное отделение от боевого, называется моторной, 
а перегородка, отделяющая трансмиссионное отделение от мотор¬ 
ного, — вентиляторной. 

Моторная (рис. 29) перегородка состоит из каркаса, боковых 
несъемных листов 4 и средних съемных листов: верхнего II и 
нижнего /. Боковые несъемные листы 4 имеют в нижней части 
два окна с дверцами 3. Окна служат для установки и выемки ак¬ 
кумуляторных батареи. 

На правом несъемном листе установлены: топливный распреде 
ллтельный кран 5 и сектор с рукояткой 9 привода к жалюзи пра¬ 
вого воздухопритока. 

На левом несъемном листе имеются- дверца 16 для доступа 
к предохранителям блока защиты аккумуляторных батарей, от¬ 
верстие 15 для шланга с тросом тахометра и трубками к термо¬ 
метрам, рукоятка ручного маслоподкачивающего насоса 14 и сектор 
с рукояткой 9 привода к жалюзи левого воздухопритока. 

В средней части верхнего съемного листа расположено круглое 
окно, предназначенное для вентиляции боевого отделения. Окно 
защищено сеткой и может закрываться крышкой 12. Ниже венти¬ 
ляционного окна имеется вырез для прохода рукоятки крана 
маслоперепускного устройства 13. В планке между верхним и 
нижним съемными листами установлена рукоятка 17 привода к 
сливному крану водяного насоса. Над рукояткой левее привода 
прикреплена табличка с надписью «спуск воды». 

В верхней части нижнего съёмного листа имеется окно, закры¬ 
ваемое дверцами. В закрытом состоянии дверца крепится к планке 
между верхним и нижним съемными листами тремя барашками 
Окно служит для осмотра и проверки крепления масло- и топливо¬ 
проводов. 

Вентиляторная перегородка 9 (рис. 22) имеет круглый вырез 
для обода вентилятора с приваренными к кромкам выреза 
тонкими железными секторами для уменьшения зазора между 
вентилятором и перегородкой. В верхней части перегородки 
сделаны два отверстия, через которые проходят выхлопные 
трубы. 

Для того чтобы легче было вынимать двигатель с главным 
фрикционом, верхняя средняя часть вентиляторной перегородки 
сделана съемной. 

7. УКЛАДКА ЗИП В КОРПУСЕ И СНАРУЖИ ТАНКА 

Запасные части, инструмент и принадлежности танка (ЗИП) 
укладываются как снаружи, так и внутри машины. Схема разме¬ 
щения ЗИП снаружи танка представлена на рис. 30. 

Схема размещения ЗИП внутри танка представлена на рис. 31 
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8. РАЗМЕЩЕНИЕ БОЕВОГО КОМПЛЕКТА В КОРПУСЕ И БАШНЕ ТАНКА 

(рис 32, 33. 34) 

В боекомплект танка Т-34 входи г: 
85-мм унитарных патронов 56—60 шт. 
7,62-мм патронов к пулеметам ДТМ — 1890 шт. 

>-Р-пГ^Лн.И'Тб2Л-Ие ДЛЯ боеприпасов: 

сГрГ»тѵ,~.'",рйдов: *- "•*«*« 

Гранат ручных — 20 шт. 
Ракет сигнальных — 36 шт 

«І: >™»“‘ «Ф™* пушки з танке 

.ыар^оГкаадь,” т б°'"<>№ °™"и’ ««««я» по шесть 
шш на * боевого Отдзд, М.Щ8ЮЩ„В пт ВМС1рмм; 

Рис. 34. Гне'ЗДа для пулеметых дисков: 
I — корпус; 2 — пружин» 

в нише башни укладка на шестнадцать выстрелов; в нек ■ 
торых машинах укладка в нише вмещает только двенадцать 
выстрелов; 

на правом борту башни (у заряжающего) гнезда на четыре 

выстрела; , 
два вертикальных гнезда справа в передней части боевого от¬ 

деления; 
три вертикальных гнезда по углам боевого отделения у мотор¬ 

ной перегородки. 
Для 7,62-мм патронов имеется 30 магазинов, гнезда для кото¬ 

рых размещаются следующим образом 
на переднем лобовом листе брони впереди нулеметчика — 

гнезда на пятнадцать магазинов; 
сбоку справа в лобовой части корпуса — гнезда на шесть 

магазинов; 
сбоку слева у механика-водителя имеются гнезда на пять ма¬ 

газинов; 
у заряжающего на правой стенке башни имеются гнезда на че¬ 

тыре магазина. 
« Всего 30 гнезд для магазинов. 

Гранаты Ф-1 размещаются у командира орудия на левом 
фальшборту (гнезда на 20 гранат), а запалы в сумках — возле 

гранат. 
РакеТьі помещаются в сумке у командира орудия. 



БАШНЯ 

Башня ганка предназначена для размещения в ней основного 
вооружения (пушки и спаренного с ней пѵлемета) и для обеспече¬ 
ния этому вооружению кругового обстрела. В башне располагаются 

^ г нс. 35. Башня (зид впереди): 

б.а."о7но,о2 «П-Х, я^ митмдяиюммии 
вешенке; 7 смотровая щель: 8 - с™3„ ^ 6а“ей’31' * - «омандирскзя 

щаегся часть боеприпасов^ радчостанадя Тпоиб'' 3 ТЭ-Же р33ме' 
Башня танка литая; она установлена ИЯТЙ?Ы наолюле,,ия- 

корпуса на шариковой опоре БашняТшс ™ “ 0ТДелением 
ваш„„. «с конанлн^Г^оЛ 

I. КОРПУС БАШНИ 

ватую Ркоробку3 с'' наклонны.мі^Ѵог^в°" ЛНТую броневѵю продолго- 
переходит в ВнИЗу кор"^ 
обоймой для ввариваемого* в нее пп1пиг,ЧаИКУ ' котоРая служит 

ней стенке сделано окно для'ТстанмкТпѵІ^'пформу- В перел' 
качающейся бронировкой.' ' пушки. Окно закрывается 

приливами б/5 "для' цапф ^юлькіГн?0’ ПривареНы кронштейны с 
вертикальная площадка для креп тения г^Т' кро"ште,1не имеется 
ння пушки. В этом же кроншЙне "ілЗ Р3 ПОХОДНОГ° положе- 
ния подъемного механизма пѵшюГ Снапѵ», °7Версти^ для крепле- 

бронеши 

кам полукруглых выступов. Снаружи на боковых стенках башки 
приварено четыре рыма 12, предназначенные для съемки и уста¬ 
новки башни на танк. Рядом с задними рымами приварены по¬ 
ручни 9 для десантников. 

На внутренней стороне левой боковой стенки башни приварен 
кронштейн, на котором крепится механизм поворота башни и 
бонки для крепления радиостанции и аппаратов ТПУ. 

Задняя часть башни танка представляет собой нишу, обеспе¬ 
чивающую уравновешенность башни. В нише укладывается часть 
боекомплекта. Снаружи на задней стенке башни (рис. 36) прива¬ 
рен поручень 1 для десантников и шесть скоб 2 для крепления бре¬ 
зента. 

Рис. 36. Башня (вид справа сзади): 
I — ооручень для десаігтшіксо. 2 — скоба для крепления брезента 

Посредине в боковых стенках башни с каждой стороны 
имеется по одному отверстию 11 (рис. 35) для стрельбы из револь¬ 
вера. Отверстия закрываются броневыми заглушками I (рис. 37) и 
щеколдами 2. 

2. КРЫША БАШНИ 

Крыша башни представляет собой плоский броневой лист, при¬ 
варенный к корпусу башни. 

В крыше имеется семь люков. Люки 10 и 17 (рис. 35) пред¬ 
назначены для установки перископических приборов наблюдения 
для заряжающего и командира орудия. Вектнляинокныелюкп закры¬ 
ты приваренными сверху к крыше башни броневыми колпаками 3. В 
колпаках имеются окна для прохода воздуха, под которыми поста¬ 
влены вентиляторы боевого отделения. Люк с установленным в 
нем стаканом <5 антенного ввода. Большой круглый люк предна¬ 
значен для входа и выхода экипажа танка. Сверху этот люк за- 
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87 3“’"“ “> 

*-■м««« 3 аістг; 4 — тросяк 

отражателы-югоВщіш!а, °кронште6на^^я°поаі^^И ДЛЯ креплен,,я 
" 6°“" “ ч»»™, ™-'б 

3. КОМАНДИРСКАЯ БАШЕНКА 

вог°' наблюденья1 комацщрѵ Та^кГпт'чеп /''* °^печеш,я круго- 
дирская башенка литая, цшшндш.че?‘4Т“ВНЖНОЙ башне.Коман. 

Для кругового наблюдено,. * ‘1рѴЫ 
башенки > стаяовлѳ«^Г^і1^^е^^от?о^^:>в^і 57'^сах_®*,андлрской 

равных расстояниях один от другого. р борм- Расположенных 

ШИК из'двуж ?ИЙСЯ броневой лист, состоя, 
вающейся части крХ КК.ГГгЮШаясЯ-в "«>тк^ы- 
пернскопнческнй смотровой прнбоо Ѵг и,„І Ш; Устмавливается 

=^«=жйгкгмз~ -—отре 

.. 

ного погона 13. к которому болтами крепится «откидывающаяся 
часть крыш г башенки. Между наружным и внутренним по¬ 
гонами в беговой канавке в сепараторе 36 помешается тридцать 
шариков 35. Шарики вставляются через специальное отверстие е - 
внѵтреннем погоне, закрываемое винтом 2. 

'Чтобы через шариковую ои ру крыши башенки пн; ірь тайка 
не попадали пыль и вода, т всей окружное:и б.ш: • • • спари¬ 
вается предохранительный козырек 15 из листов-чі .галл. ' іа стыке 
обеих частей крыши крепится защитная плайка 6, под которую 
подложен уплотнительный шнур 5. 

Внутренний погон шариковой опоры, вращающийся вместе с 
крышкой, может стопориться пружинным стопором 29. корпус 
которого приварен к боковой стенке башенки. 

Чтобы расстопорить погон, натр потяну ть стопор за петлю 37 
вниз и повернуть на 90: 

Откидывающаяся часть крыши командирской башенки прикре¬ 
плена к неоткп.дываюшейся части на петлях. Она служит крышкой 
люка командирской башенки. Для облегчении открывания крышки 
м смягчения удара при ее закрывании установлен тореион 8. 

В закрытом положении крышка люка запирается замком. Замок 
состоит из корпуса Ч.. триваренного к крышке, в котором поме¬ 
щены защелка 13 и и:-ужина защелки II. На оси 19. приваренной 
к крышке, сбоку * риуса замка помешена рукоятка 1/ замка с 
зубом и пружина рукоятки. Рукоятка замка закрепляется на ос;: 
корончатой гайкой 18. 

Пружина II защелки заставляет защелку все время находиться 
в таком положении, в котором крышка люка заперта. Пружина 38 
рукоятки 17 замка, надетая на ось 19 и вставленная своими ото¬ 
гнутыми концами в сверление крышки люка и рукоятки, удержи¬ 
вает последнюю в постоянном сцеплении зуба рукоятки с вин¬ 
том 20. ввернутым в тело защелки, что предохраняет рукоятку от 
самопроизвольного повертывания 

При закрывании крышки люка защелка замка своим скосом 
ударяется о внутренний погон башенки и, ежимая пружину, ута¬ 
пливается вн\трь корпуса: после же плотного закрывания крышки 
защелка под действием пружины занимает свое исходное положе¬ 
ние, заскакивая за опорную площадку внутреннего погона, чем 
достигается на дежное запирание крышки люка. 

Чтобы отпереть замок изнутри, нужно, вращая рукоятку замка 
рукой против часовой стрелки вывести защелку за кро іну опор¬ 
ной площадки погона, теле чего .крыть крышку л:--,..а Поп от¬ 
крывании крышки люка пружина II защелки и пру:ьа «л ру¬ 
коятки 17 сжимаются, после же открывания они. разя. шясь. за¬ 
ставляют соответственно защелку и рукоятку замка занять свое 
прежнее положение. 

Открыть крышку снаружи танка можно только при помощи 
специальной, ключа, для чего в крышке :. деется скво ми е вер¬ 
сию, в которое входит винт 2". ввернутый к тело защелки. Сверху 
это отверстие защищено шайбой 12 с отверстием для..- Ша’ба 
приварена к крышке люка. 
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Для надежности удержания 
крышки в открытом положении 
при движении танка устано¬ 
влен стопор (рис. 39), который 
состоит из петли стопора 3, 
приваренной снизу к неоткнды- 
вающейся части крыши коман¬ 
дирской башенки, оси 4 сто¬ 
пора, собачки 6 стопора с пет¬ 
лей 7, пружины 5 и упора 6’ 
стопора, приваренного к отки¬ 
дывающейся крышке. Для смяг¬ 
чения удара при открывании и 
обеспечения более надежной 
фиксации открытой крышки на 
створках левой петли откидной 
крышки снаружи приваривает¬ 
ся ограничительныя угольникѣ 
и болтами крепится резиновый 
буфер 10. 

При закрытой крышке люка 
пружина 5 стопора находится 
в сжатом состоянии и прижи¬ 
мает собачку о стопора к 
крышке. При открывании люка 
собачка под действием пру¬ 
жины, скользя по плоскости 
крышки, заскакивает за упор а 
стопора и тем самым не дает 
крышке закрыться, и эго время 
ограничительный угольник у 
плотно нажмет на буфер 10 „ 
несколько подожмет его. Бу- 1 
фер. стараясь разжаться, на- I 
жимает на крышку люка, кото¬ 
рая заставляет собачку 6 плот¬ 
но упереться в упор что дае. 1 

возможность более надежно за¬ 
крепить крышку люка в откры¬ 
том положении. 

Чтобы закрыть крышку лю¬ 
ка, необходимо, взявшись за 
петлю 7 собачки, потянуть ее 

попаебЯйТаК‘ ЧТ°бЫ собачка сто- 
ѵпооп а'Ла ИЭ зацег|лення с 
і пором стопора, после чего уси- 
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Смотровыми приборами, установленными в боковых стенках 
башенки, являются шеля, закрывающиеся защитными стеклами. 

Каждый смотровой прибор (рис. 38) сосгоігт из корпуса 22. за 
-тонки 2Ь. шитка 27 с налобником 24. двух фиксаторов, .грани- 

•тигельного винта 25 и заінптноп. стекла 23. 

.и пг?г',,гТ иягтж их.г"миий 

к-.ной стенке башенк!, ",н'к ^чт'/!мпг'Й "Р,1ВаРея «внутри к бо- 
башені' н В боковых ск-ш/ах крткгчнагпУ™'™ Прот,1в ^ели 

'і,а сверления для нгарнков .}.? ф„к ' аТ к"р">'са имеется 
К''Рп .а №.ме,«ае,ся заслонка 26. ОШ Г т •рт"КШ°М ШУ 
ГР°ВГ,И ,ие-‘''- Удержание .аглонни г/п- ѵ І ; ' Закрываи,'я смо- 
ное с, перемещение ограничиваю п и пинпш %Р"УСа » «ергикаль- 
і/с смотр-звого прибора Заслонка „ ™'-Рнутым г, кор- 
,КЧШ" ' х'^да смотровая щ,.„, закштт и ‘ 183 положения: 
ван Щель полностью открыта V с-пж'',, 'ЖИ-е' К(>гла смотро- 
иижнем положениях обеспечиваетсяР явѵѵч 1?°НКИ 8 ш''«нем и 
ЩИми 111 пружинки фиксатогіа и шапІка ТОрами' сост°й- д; ~..д™ -м Ж Лжгздг 

ручка В верхней части заслонки имеется два ушка, в которые 
вставляете.! -тсь ./ На ось надевается щиток 27 с резиновым на¬ 
лобником. К.. может откидываться вверх, вращаясь на оси 21 
своем проушиной. В закрытом положении щиток с налобником кре¬ 
пятся к заслонке- винтами 28 Мсждѵ заслонкой и шитк. м поме¬ 
щается защитное стекло 23, защищающее глаза наблюдателя от 
свинцовых брызг '.текла вставляются в гнездо заслонки с двумя 
резиновыми прокладками, предохраняющими их от поломок. 

Чтобы вест наблюдение через смотровѵю щель надо открыть 
броневую заслонку, потянув «• іа ручку вниз 

Для замены защитного стекла требуется 
— закрыть шель броневой заслонкой; 

отвернуть винты крепления налобников к заслонке; 

поддерживая защитное стекло снизу, откинуть щиток с на¬ 
лобником вверх; 

— вынуть защитное стекло из гнезда заслонки и поставить 
новое; 

— новое стекло закрепить налобником и винтом. 

Т. КРЫШКА ЛЮКА БАШНИ 

Крышка 4 входного люка башни (рис. 35) крепится на одной 
шарнирной петле к крыше башни. 

Для облегчения открывания крышки люка и смягчения удара 
при <-< закрывании установлен торсион 

Запирание крышки люка в закрытом положении и удержание 
ее в открытом положении достигается с помощью замка и сто¬ 
пора, устройство, действие и пользование которыми аналогичны 
замку и стопору крышки люка командирской башенки 

5. СИДЕНЬЯ В БАШНЕ 

В башне устанавливаются грн сиденья (рис 40) ілн комам игра 
танка, командира орудия и заряжающего 
Сиденье 10 к о м а и л и р а танк а крошигейном 13 кре¬ 

пится на захвате 12 погона башни Кронштейн имо< і л не про¬ 
ушины. через которые проходит ось II сиденья Усилием двух 
пружин 15 сиденье командира гат ■ огкпдыва гея вверх, повора¬ 
чиваясь на оси // 

Сиденье 14 заряжающего нодіѵшеіно на грех ремнях, 
из которых ремни 5 и 9 крепятся к захватам погона башни, а ре¬ 
мень О к люльке пушки. Сиденье заряжающего может быть от¬ 
регулировано по высоте изменением натяжения ремней. 

Си іенье / КОМ а нд Ира о РУ .1 п я. рапіпдожі-шіое слева от 
пушки, кропится на установочном кронштейн:.' 7, который в свою 
очередь крепится болтами к левому цапфенному приливу 8 перед¬ 
ней стенки башни Сп и ны- можно регулирован, пи высоте, ыкре- 
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пляя его в грех положениях. Для этого необходимо переставляя 
регулировочный кронштейн 3 на установочном кронштейне Г. 
используя одну из трех пар отверстий 16, в которые проходят кре¬ 
пящие болты 2 Усилием пружин 4 сиденье может откидываться 
вверх 

Ь. ПЕРИСКОПИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ 

В башне танка установлены три перископических смотровых 
прибора (рис. 41): для командира танка, командира орудия и і- 
ряжающего. 

Перископические смотровые приборы обеспечивают наблюденіи- 
за местностью как впереди, так и сзади танка без изменения поло¬ 
жения головы наблюдающего. 

Смотровой прибор состоит из следующих основных частей: кор¬ 
пуса перископа 2, грех призм I, 6 и 7, бронированного колпака о. 
кольца 19, стопора упора 16, стопора качания 23, сфернческ- о 
качающегося корпуса 16, нижнего фланца 17 и верхнего фланца 29 

Смотровой прибор монтируется в бронированном колпаке и 
вместе с ним вращается вокруг вертикальной оси в кольце 19, чем 
обеспечивается круговой обзор. Кольцо 19 устанавливается на 
амортизаторе 18 и крепится болтами 22. 

Благодаря сферическому качающемуся корпусу 15 смотровой 
прибор может поворачиваться на некоторый угол вокруг горизон¬ 
тальной оси, чем обеспечивается увеличение вертикального угла 
Наблюдения по сравнению с вертикальным углом обзора самого 
прибора. 

Пространство между бронированным колпаком 3 и сфериче¬ 
ским качающимся корпусом 15 заполняется солидолом. 

Перед сборкой прибора все трущиеся поверхности слегка сма¬ 
зываются солидолом, а поверхности верхнего 20 и нижнего 17 
фланцев — графитовой смазкой. 

Солидол подводится к трущимся поверхностям шприцем через 
две шариковые масленки 4 

Смотровой прибор стопорится в определенном положении со ¬ 

пором ѵпора 16 и стопором качания 23. 
Для замены верхней призмы / надо отжать рычажок 14 с на¬ 

кидной петлей от прилива корпуса, откинуть нижнюю часть смо¬ 
трового прибора к крыше танка и сдвинуть верхнюю призму вниз. 

Для замены передвижной призмы 7 нужно отвинтить два 
штифта-ограничителя 10 и, преодолевая силу пружин двух фикса¬ 
торов, сдвинуть призму вниз в ее направляющих. 

Чтобы заменить нижнюю призму 6. необходимо снять корпус 
прибора и заменить поврежденную призму. 

Вновь установленный смотровой прибор должен плавно і: без 
заеданий вращаться на 360° и качаться вперед и назад до упоров 

7. ШАРИКОВАЯ ОПОРА БАШНИ 

Шариковая опора башни обеспечивает легкость вращения 
башни вокруг ее вертикальной оси. Шариковая опора (рис. 42) со- 
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ХЯ яТаГа^Т"™ ПОГОНа * Шар,,К0В * сепаІ,а‘ 

зонтаію^й " ВСрХ"'"' "ОГ(,ны представляют собой кольцо <■ гор,, 

.>, .. а..^ «пора башни: 

... ■ 

прим&н;і;т^иі5^ "гг с ншюр,,ому квдьчу ю, 
... Нижний потов 5 прикреплен б.,,,, “«УТРенней стороны. 

тш^тщт 

Одинпадцоть захватов /5 закрытых позиций 
болтами, заходят ип, 1 ■ Дрикрепленных к 

3»«0Я спесью 50% “•№««: лет™ 
6Ч айнамасла М3, 

N ( кики* походит о положі ним і.линіи 

С правой сторот.1 башни, рядом с сиденьем отряжающего, в 
одном из захвати шариковой опоры башни смонтирован стопор 
походного положения башни. Стопор состоит из следующих основ¬ 
ных частей (рис. 43): корпуса 2, приваренного к захвату /, г і опора 
(гребенки) .7 с зубьями и с внутренним резьбовым отвергшем, 
оси ■/, рукоятки 9 и фиксатора 5 с пуговкой 7 

Рис. 43. Стопор походного положении башни 
I шею ікипня л,1Ш1ІН! 1 -корпус стопора: .3 стопор (гряАаіом); I нсі. сгопо|м. - Ф.. 

(, прулпн»! 7- пуговка: И - іЛТифт; 0 - рухокпм стопора: Н» — вит 

Корпус 2 стопора имеет цилиндрическое отверстие, и коюро.- 
входит стопор (гребенка) .7 с заверну том и него осью. Па квадрат 
ный конец оси надевается рукоятка 9, закрепляемая штифтом >7 
Ог проворачивания стопор удерживается впитом ІО, который ихо 
дит в продольный паз стопора. 

При вращении рукоятки вправо гребенка выдвигается из кор 
нуса и своими зубьями входит в зацепление с зубьями нижн.т. 
погона, чем и стопорит башню в любом положении После тот-' 
как зубья стопора полностью войдут в зацепление с зубьями но 
гона, нужно завести фиксатор в одно из углублений, расположен 
пых по окружности корпуса стопора, что по дает рукоятке очно 
рачиваться Для того чтобы отстопорить башню, необходимо от 
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іннуть пуговку 7 фиксатора на себя и повернуть ее на 90е После 
этого вращать рукоятку налево до выхода зубьев стопора из за 
ценлвння с зубьями погона башни. 

9. МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА БАШНИ 

Механизм поворота башни (рис. 44) предназначен для точной 
наведения орудия в цель (при вращении башни вручную) и для 
быстрого переноса огня с одной цели на другую (при вращении 
башни от электромотора). 

Рнс. 44. Механизм поворота башни (общий вид) 

1 _ Р ві™!* , "Р"""*1 - — рмуктор ИІШШ поворота 
ваши. 3 - ммтромотор МБ-Мв; 4 — аохтроллсо 

При вращении башни от руки скорость ее зависит от скопоп-н 
вращения маховичка ручного привода. При вращении башни от 
^мотора ее скорость зависит от числа Ѵротов электр. 

Устройство механизма поворота башни 

Механизм поворота башни состоит из следующих основных 
- Г" элекгР°мот°Ра МБ-20В. контроллера, червячного р"дѵк 

р . привода к электромотору и привода к контроллеру 

ниэм поворота 'башни ^ мектрогіоиволо?еДИИХ вьш'дсков Устанавливается меха 

66 

Червяк с червячной шестерней 26 (рнс. 43). привод к электро¬ 
мотору и привод к контроллеру установлены в общем корпусе. 
В местах разъема корпуса поставлены уплотнит■;.ты:ые прокладки, 
предотвращающие вытекание масла. 
Для крепления механизма поворота к кронштейну, приварен¬ 

ному к башне, корпус имеет две лапы с отверстиями для бол^ 
гит. В верхней части корпуса находится закрываемое пробкой 
отверстие для заливки масла. Одновременно это отверстие является 
контрольным (для проверки уровня масла). 

За одно с крышкой корпуса изготовлено два ложа: к очному 
двумя лентами крепится электромотор МБ-20В, к другому стяж¬ 
ным:! болтами — контроллер. Через шестерни / и 1-1 электромотор 
связан с червяком 10. 

Червяк установлен в корпусе 34 на двух шарикоподшипниках 
наружный подшипник закрывается крышкой, внутренний под¬ 
шипник 12 крепится в гнезде корпуса крышкой сальника Я На 
хвостовик червяка на шпонке посажена шестерня /-/. которая 
удерживается от смещения чашечкой II. прикрепленной винтом >■ 
хвостовику червяка. Шестерня 14 находится в зацеплении с ше¬ 
стерней I. которая посажена на валик электромотора на шпонке 
и закреплена гайкой. Червяк находится в зацеплении с бронзовым 

___ •• О/Г ііаг.охлл гзуХЭ.'ГИ11 1.Г-.1 III пни ЯѴ ИД 

главный вал 25. 
Главный вал вращается в шарикоподшипнике 27 и бронзо¬ 

вой втулке 24. Шарикоподшипник установлен в крышке 28 корпуса 
и закрывается крышкой 29 Бронзовая втулка запрессована в гор * 

ловине корпуса. 
Между главным валом и корпусом установлено сальниковое 

уплотнение. 
На шлнцевох конце главного вала посажено два бронзовых 

конуса 20 и 22. которые прижимаются к конической поверхности 
ведущей шестерни 21 пружиной 19. Поджатне пружины регули¬ 
руется прокладками 18. которые ставятся на фланец опорной 
чашки, укрепленной на главном валу гайкой. 

Таким образом, между ведущей шестерней, находящейся в за¬ 
цеплении с зубчатым венцом погона башни, и главным валом меха¬ 
низма поворота имеется фрикционная связь. Это сделано тля того, 
чтобы при увеличенном сопротивлении повороту башни (вследствие 
загустевания смазки зимой, случайных ударов пупцсн о препят¬ 
ствия и т п.) не выходили из строя детали механизма поворота, а 
также, чтобы предохранить обмотки электромотора МБ-20В от сго¬ 

рания. 
Маховичок 5 ручного привода тремя винтами укреплен на ры¬ 

чаге 13 рукоятки, который посажен на ступицу шестерни 14 и сво¬ 
бодно вращается на ней. Рычаг рукоятки имеет вилку, в которой 
шарнирно укреплена ось 4 рукоятки. Ось пустотелая, внутри нее 
помещается стопор 3. к хвостовику которого прикреплена шайба Г. 
удерживающая корпус 5 рукоятки на оси. В стопоре сделан псю- 
дольный вырез, через который проходит палец 2 шарнирного кре¬ 
пления оси к рычагу. Вырез обеспечивает свободное скольжение 

6Г 



Рис. 45. Механизм 
шестерня электромотор!; 2 — пдлсц; 3 — стопор рукоятки; 4 — ось рукоятки; 5 — корпус рукоятки: 
икпшік; 13 — рычаг рукеяткн; 14 — шестерня; 15 — кольцо-ограниччтслі>; 16 — кольцо с зубчатым 
горня; 22 — конус; 23 —крышка сальнике; 24 — бронзовая втулка; 25—глазный аал; 26 — черап-і • 

рукоятки: 34—корпус; 37 — контраг-гер; 38 — палец поводка; 39 — везомая тестер » 

стопора внутри оси рукоятки. Пружина 6 прижимает стопор к ше¬ 
стерне червяка. Стопор входит в одно из отверстий, расположен¬ 
ных по окружности на шестерне 14, н тем самым связывает рычаг 
рукоятки с шестерней. 

Работа механизма поворота башни 

При вращении башни вручную вращение маховичка передается 
через стопор рукоятки шестерне 14, червяку, от червяка — червяч¬ 
ной шестерне и от нее — главному валу с ведущей шестерней. 

Так как червячная шестерня находится в зацеплении с шестер¬ 
ней 1 на валу электромотора, то при. повороте башни вручную 
также вращается якорь электромотора п электромотор работает 
как генератор. 

поворота башни (разрез): . 
ь ігоѵжі'нл' 7 - шайба- 8 — ѵахопкчок: 9 —крышка сальника; 10 — червяк; 11 — «ашечка, 1- шарик©* 

сектором; 17— опорная 'чинка; І8 — .регулировочные прокладки; № — пруж.ша; 20 — ко-‘ус^ ВС‘^“ 
шесіеріш; 27 — ііыріікаяодиінпннк: 28 —крышка корпуса; 29 — крышка, 32 — пробкі шта смазкіі р 
40 — пкпипш'.ті-ічнап шастошш: 41-кожу* «мутей шестерни; 42 электромотор МЬ-ДО 

Следовательно, вращательное движение от маховичка ручного 
привода передается ведущей шестерне через детали 8, 9, 10, II 
(рис 46) и от электромотора к ведущей шестерне через детали 0, 

9, 10, 11. 
Для управления электроприводом механизма поворота на ложе 

крышки картера установлен контроллер (реостат), при помощи 
которого включается мотор М5-20В. Контроллер включается 
при помощи рукоятки ручного привода п привода к контрол¬ 

леру- • 
Привод к контроллеру состоит из кольца 5 с зубчатым секто¬ 

ром, промежуточной шестерни 3 и ведомой шестерни 2 с пазом. 

Кольцо-с зубчатым сектором свободно скользит наружной по¬ 
верхностью в ’ расточке корпуса механизма поворота и удержи- 
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кается от осевого смещения колішом-оіранпчишіем /Л (|>і'с '1-0. 
привернутым к корпусу нишами. Зубчатый сектор кольцу ну 
діі'гси и зяцсшимши і- промежуточной шестерней, которая и пини 
о'н рі 'I. находится и зацеплении с іи-домой ни - іерней привода О-н 
недомой и промежуточной шестерен укреплены на колыи-оі!>•'”и 
чителе I» пит недомой их•; терпи входит пялец 2 поводка. сидящею 
на валике контроллера 

Чтобы включить контроллер, пудо ііонсриѵіь маховичок рун 
кого привоза і у к 11 м образом, чтобы рукоятка стали ироніи нырі-м 
и колыи оірпіімчнтеле Оттянуть рукоятку ни себя и поступить 
ее шнрх ОIпусіIIII. рукоятку И. ДеЙСІТіуЯ ею КУК рЫЧУГОМ, отнести 
ОТ себя (башня ГЮИСрП'-ГСИ нирин О ИЛИ ІЫ себя (биніич повернется 
влево). 

Рис. 1(1. Кнііензі'итсскіія стемп мехпшпмп повороти Лишаи: 
і - пойалгііі и<іігг|»імл«ріі: 3 пг.іоиия Ш'ггермм; і іірѵін*уитлн німпвриА. 4 руноитм* при 
поап г, и пт. по г. іуО-тим геиіпгтн: г. .ляггцпч.ппр Міі-'ЖИ; 7 -шФі’іприл шягроимсіііл; 
Н п»ст*ріш ч*|ійцм«і и ч*ря**: ІО черпитіия інгегѵрмг. II - мамуцім тлемфии; ІЯ 

ТМЙ ПОГОН ЛмІШИі; Іи МИГУрОЛЛІ'Р. 14 ІМЧ4І р»К'И|ГМі: ІГі ІМІ, I*• РУИОІІМ.ІІ 

• 

Выимодейетшю деталей прянода к контроллеру происходит 
следующим образом, 

При оттягивании рукоятки ну себя етопор .3 (рис. 45) выходиі 
из отверстия шестерни /'/, и результате чего рукоятка пош-ріы- 
пиется на пальце 2. При чтим рукоятка входит и паз па кольце с 
зубчатым сектором и снизывает сто с рычагом /.3 рукоя тки, а. те 
стерня /•/ разьедиииетсіі с ручным привет дом. В рычаге /.3 рукоятки 
Сделано углубление, и которое входит сюіюр 3 и удерживаете ру¬ 
коятку и вертикальном положении, лишаи ее возможности нрпіп 
вольно провертываться на пальце 2. 

I Ісремеі.целніі' рукоятки иередаек а кольцу 6 с іубчаіым <■ • к і■. 
ром (рис 40), от него промежуточной шс' терпи 3 и татем ведомом 
шестерне 2 Ведомая шестерня 2 через палец передает движение 
поводку /. поводок повертывает валик контроллера, и результате 
чего электромотор МП-20В включается. 

Таким обрйзом, движение оі рукоятки к контроллеру будет 
передаваться через следующие детали: .5, 8, 2, / (рис 46) и от 
злектром»сгори к ведущей шестерне через детали 8. 7. Я. .9. Ю, II 

< дімонртжзволыик: включение кон і роллера и ре дот вращает ея 
шариковым фиксатором, помешенным и корпусе механизма ново 
рота, который удерживает кольцо с зубчатым сектором и нейтраль 
ном положении. 

Уход за механизмом попорота башни и правила пользования им 

1, Перед выходом і анка ігршѵрягь крепление механизма пово 
рота банши, члект|х)мотора МП 20В и контроллера. 

2. Проверять уровень масла но контрольному отверстию. Пели 
масла мало, то добавить до уровни контрольного отверстия 
летом смесь 75°/» солидола 25% авиамаела МК. шмой 
смесь 50% солидола | 80"/о авиамасла М3. 

3 Смазывать ... рукоятки коисталином. 
4 Следить за регулировкой фрикционного устройства меха 

и из ми поворота. Фрикцион должен перелапать крутящий момент 
не меньше 41,5 іс-'М. Пробуксовка должна происходить и интервале 
от 42 до 4.’) кгм. 

Пользуясь механизмом попорота башни, необходимо выполнять 
следующие правила 

а) перед включением электромотора ручным приводом прове¬ 
рить, не застопорена ли башня; 

б) при кренах танка свыше 15° пользоваться только ручным 
криво дом; 

в) при повороте' башни электромотором не допускать более од 
. поп» оборота башни за каждое иключеііпе электромотора; 

г) при изменении направления вращении банши остановить ру 
контку в нейтралыюм положении, после чего производить иклю 
некие 

Установка механизма поворота и башне 

При установке электромотора и контроллера на корпусе меха 
ииэма поворота необходимо: 

1. Установить электромотор гак. чтобы зубья шестерни ыіек 
іромотора и шестерни черняка соприкасались но всей длине туба, 
радиальный зазор между головкой зуба и впадиной должен быть 
I 1,5 мм, боковой зазор 0,1 0,4 мм. Зазор регулируется проклял 
ками под электромотором. 

2. Установить контроллер так, чтобы в крайних положениях ру¬ 
коятки механизма поворота при включении электропривода кон 
троллер был под максимальным током, а при среднем положении 
рукоятки контроллер не находился бы ПОД ГОКОМ 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ВООРУЖЕНИЕ ТАНКА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В гайке Г-34 устанавливается 85-.к.м танковая пушка обр 
1944 г. 1 и два танковых пулемета ДТМ - 7,62 мм. Пушка и один 
пулемет устанавливаются спаренно в башне танка. Другой пуле¬ 
мет устанавливается в верхнем лобовом листе корпуса танка. 

Пушка, спаренная с пулеметом, устанавливается в башне 
танка (рис. 47) на цапфах, ось которых расположена горизон¬ 
тально. Поворот спаренной установки на цапфах при помощи 
подъемного механизма обеспечивает придание пушке и пулемету 
углов возвышения и снижения. 

Пулемет, спаренный с пушкой, устанавливается в гнездо пуле¬ 
метной установки и закрепляется в ней поворотом зажимного 
кольца. 

Пулеметная установка болтами крепится к кронштейну, укре¬ 
пленному на люльке пушки. 

Лобовой пулемет устанавливается в шаровой установке 
(рис. 48), которая крепится в шаровом гнезде прилива бро¬ 
невого колпака, приваренного к кромкам овального отверстия 
верхнего лобового листа корпуса танка. Пулемет устанавли¬ 
вается в гнездо шара и закрепляется поворотом рукоятки зажим¬ 
ного кольца. 

При помощи стопора шаровой установки пулемет может быть 
закреплен в желаемом положении. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПУШКИ 

Пушка состоит из следующих основных частей: ствола, затвора 
с ііолуавтоматнкой, люльки, противооткатных устройств, подъ¬ 
емного механизма, спускового механизма и ограждения с гнльзо- 
ѵл а влив а тел ем 

I СТВОЛ пушки 

Ствол пушки (рис. 49) состоит из грубы /. казенника 2. муфты 3, 
накладки 5 и обоймы 4. 

1 При изучении устройства пушки пользоваться пособием .Руководство 
і зужбы по 85-мм танковой пушке обр. -Іі г.-, Иоеннзлаі, 19-16 т. 

'•> При изучении устройства пулемета ДТМ пользоваться пособием .Руко¬ 
водство по пулемету ДТМ’. Военизаат, 1946 г. 



Г р у Гі а / й с і а мл я а г г а и к л і с* и и нт. :> и щ н і р н 
руотся М II '• М К О .М I, II. (' II 1,1 АІ буріом К .111.1 I I рубы ИУИПел 

ІІІІ нарезную член. П ІІЛ гріНІІІІІК Плрешая член. ІІМІ'ГГ I нлі" і 
Муфт Л И служит ДЛЯ СКреіІ.ІІІЧІИИ Грубы г І.ЛНЧІІІИІЛ.М. 

V 

Рис 4». Снюл пушки 
7       3 •Т'І.. «««.. 1. Іімм* і ..•    

я плпшшіиа млн иоіітрпнмімго уритж 

(Кіоймл 7 служиI для нр.'чиіі'ііия проіилооіклпіыѵ ѵснюйсіт. 
'"ЮНМЛ ІіриВЛІНМІВІІСІОЯ К ИЛЛІЧІІІІІКу б.ЛИ ГЛ МІІ. 

г. ■•АТВОР ( ПОЛ.V АН ШМ А ГМ КОЯ 

сос"ж' 111 'Ѵ'ПІЦНХ Піакншых частей шпараю,,,.-, 
м< х.інііІМ.1, ударного механизма, ныбрлсыплюіц.к, .„ м , ,, 
шѵіуантоматпкіі 

Опирающий механизм 

(рис 50) 

іа пира юіц ніі механизм предка.піачас гея для 4 ,и 

'•'ИСІІ. клина /. криішпіпил 2, пен крі.іюниніа 3 . 
рукоятки затпора в и упора клина 7 с„ сопором Н упора П 

Ударный механизм 

Ударный механизм (рис. 51) служит пн, , 
‘■'релн. Он иомоіцасіся и центра,;.. пн.' ,‘н, ' 14,1 
ХІШІІЗМ СОСТОИТ ІІЛ СЛЕДУЮЩИХ ЛОI 1 Те Г, , ' ' '•,Р,І'.Иі Ме 

г, ™,,„, уліжГ»,,® ■..« «г 
ЖИ"°Й 7 и крышки б ударника. ' 1 *' ":"">ла 

Вмбраемпаюіций мехамиім 

Иыбрисываюіций механизм пічмтшгіи,.,, 
'Р1,І0|»ка стреляном пілі.н.1 ногте пне ' '"**  ""оси 

<Ыпаняя патрона прм получении осечки "" Іак>к'* |ЛЯ выГірл. 



Рис. 50. Детали запирающего механизма: 
“ кривошип: 3 ось кривошипа; I - стопор оси кривошипа- 

- т,ш.. ..от*,: ..-рук.™,кз затвора; 7 - упор клипа; 8 - стопор 
- Р"НТ упор-. ...им; 10 пружім.о стопор.,; II-кулачок. ІИ-ролик крппмшшаі 

ы — отверстие ллл ручки при вынимают клина 

Рис. 51. Детали ударного механизма: 
I — ударімк: 2—боепля пружин*: 3 — взоол ударника; -I — ось взвода. 

Гі — стопор ніиода; С — крышка ударника; 7 — пружина стопора 

Выбрасывающий механизм состой і из следующих деталей 
(рис. 52): двух выбрасывателей — левого 1 и правого 2, оси 3 вы¬ 
брасывателей и поджима 4 выбрасывателей с пружиной 5. 

I—леоый иыбрасыватсдь; 2 — правый выбрасыватель; 3 — ось выбрасывателей. 
•1 — поджич выбрссыпателей, 5—пружина поджима 

Полуавтоматнка 

Полуавтоматика (рис. 53) расположена с правой стороны 
пушки. Она состоит и. закрывающего механизма и копира. За¬ 
крывающий механизм автоматически закрывает затвор после того, 
как выбрасыватели освободят клин. Закрывающий механизм со- 



"Г ‘!3 следУющих деталей: упорного стакана /, нажимного 
. закрывающей пружины 5 и регулирующей гайки 2. 

ппвяиЦЯи,"РОПЗВОДСГВа вьгстРела нужно нажать'на рычаг, смонти¬ 
рованный на ручке маховика подъемного механизма (при работе 
^роспуском) или отгянУть за спусковой шнур рычаг, располо- 

ЫН на левом щите ограждения (при механическом спуске) 
п ™ и дРУгом случаях рычаг электроспуска утопит нажим, рас- 
“енйы" в казеннике. При этом стопор вз'вода переместится 
право и взвод ударника сможет повернуться, вследствие чего 
ударник под действием боевой пружины продвинется вперед и 
ударит бойком по капсюльной втулке гильзы. Произойдет выстрел, 
и откатные части со стволом откатятся назад. 

з. ЛЮЛЬКА 

Люлька (рис. 54) имеет цилиндрическую форму. Внутри 
люльки / имеется три бронзовые кольцевые облицовки: передняя 2, 
средняя 3 и задняя 4, которые служат направляющими ствола 
пушки. Ь средней части люльки имеется квадратный фланец к ко¬ 
торому крепится бронировка. 

С боков люльки имеются цапфенные гнезда с запрессованными 
бронзовыми втулками .5. Цапфы входят во втулки и крепятся бол¬ 
тами к кронштейнам башни танка. 

С правой стороны люльки крепится кронштейн в для установки 
пулемета ДТМ и правый щит ограждения. 

С левой стороны люльки крепится кронштейн 7 прицела сек¬ 
тор 10 подъемного механизма и левый щит ограждения. 

Рядом с сектором подъемного механизма имеется два гнезда 
II для стопора походного положения пушки. Пушка может кре- 
питься по-походному в двух положениях: при угле возвышения 0е1 
и при угле возвышения 16°. 

Сверху люльки крепится шпонка <5 с бронзовыми облицовками, 
дающая стволу направление при откате и удерживающая его от 
поворота при выстреле. 

Снизу люльки имеется прилив-борода 12 с двумя отверстиями, 
в которых крепятся штоки противооткатных устройств. 

С торцевой части люльки по обеим сторонам крепятся резино¬ 
вые буферы 9, смягчающие удар при накате. 

4. ПРОТИВООТКАТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Противооткатные устройства состоят из тормоза отката и на¬ 
катника. 

Тормоз отката служит для поглощения энергии откатных 
частей при выстреле. 

Накатник служит для возвращения откатных частей в первона¬ 
чальное положение после выстрела. 

Тормоз отката и накатник помещаются в общей обойме 4 
(рис. 49), крепящейся болтами к казеннику. 

7Ь 

5 -6 С кронштейн ллн^устаііовюі Пулемета'"? -кроХеЛ,, прнТлГтШ 16' °86ЛИиОВка 

Устройство тормоза отката 

* - - веретенного т 
няется глицериновой жидкостью стеол или стеол Он запол- 

количес^гве 
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Рис. 55. Тормоз отката: 
поршень. 3 — шток; 4 — нсретсно; 5 — модератор: б корпус сальника 

Устройство накатника 

Накатник підропневматичеекий. Он наполняе 
жидкостью стеол или стеол М в количестве 3,1 

Рис. 56. Накатник: 
наружний иилнидр; 2 — рабочий цштнндр; 3 — шток 

сжатым до 34—37 кг/см-. Накатник помещается в правом гнезде 
обоймы. Он состоит из следующих основных деталей (рис. 56): 
наружного цилиндра /. рабочего цилиндра 2 и штока 3 с порш 
нем. 

5. ОГРАЖДЕНИЕ ПУШКИ 

Ограждение пушки предохраняет экипаж танка от ударов от¬ 
катными частями во время стрельбы из пушки. Оно состоит из 

двух шнтов. укрепленных на люльке с правой и левой сторон, и 

г"льзоѵлавЛ)м щите Г)Гражден,.ш укреплены копир и кронштейн для 

блокирующего прибора № 52 (рис. 57). п 

которая придает ограждению жесткость и. кроме того, служит ѵ 
закрепления в пей оси шльзоулавлчвателя. 

Гильзо,улавливатель может занимать два положения, походное 
когда он поднят вверх; боевое, когда он орущей в гориэонгальн 

““в*походном II боевом положениях пільзоулав.пивателі, фикси¬ 
руется стопором, расположенным с левой стороны гпльзоулавлива- 
теля. Для освобождения гилъзоулавливателя нужно потяну гь за 
кольцо стопор на себя. „ 

На задней стенке пільзоулавливателя крепятся гнльзоотража- 
тель и направляющий лоток, служащий для направления патрона 
при заряжании. Лоток шарнирно крепится к гильзоулавливателю 
и удерживается в верхнем положении пружиной. 

6. спусковой механизм 

Для стрельбы из пушки имеется электроспуск и ручной спуск. 
Для стрельбы из пулемета ДТМ, спаренного с пушкой, имеется 
электроспуск РТ-9.'Электроспуск пушки (рис. 57) состоит из элек¬ 
тромагнита 2, блокирующего прибора № 52 6, рычага спуска / 
нажима 17 с пружиной 9. кольца с контактом 20 на подъемном 
механизме, тумблеров пушки 4 и пулемета 3, предохранителя 
на 20 и и,системы электропроводов. 

Электромагнит 2 укреплен па левом щите ограждения. Он с ■ - 
стоит из катушки и сердечника. 

Блокирующий прибор № 52 укреплен на кронштейне правого 
щитка ограждения. Он состоит из корпуса с крышкой 5. оси < 
с двумя рычагами К) и 13. зашелкп 14 с пружиной 9. стержня II 
с кнопкой 12 и колпака 8 с контактным кольцом. 

Рычаг спуска крепится к левому щиту ограждения. В нажим 
спуска ввинчен регулирующий винт для регулировки элекгроспуска 
пушки. 

Тумблеры пушки и спаренного пулемета установлены тіа 
Щитке, прикрепленном к корпусу подъемного механизма. При ниж¬ 
нем положении тумблеров цепь электроспуска выключена, при 
верхнем положении включена. 

Предохранитель па 20 и помещается на щитке в башне с левой 
стороны. 

Если электроспуск пушки не действует, можно произвести вы¬ 
стрел ручным спуском, т. е. оттянуть вниз спусковой шнур. 

Электроспуск РТ-9 пулемета состоит из электромагнита, дву- 

6—Зак. 407. 
81 



, г ис. 57. Спѵгкліаі 
І-рыч« спуска. 2— ілкктромагнкт. 3—тумблер пулам.,, а -міуікпми 

,3-р“'иі ' ... '« -»»«*»: регулирующий енот, 
маховика пагъси 

плеч его рычага с пальцем, двух захватов, оси спуска и корпя 
Щ'их деталей. и 

Иля производства выстрела из пулемета нужно включитъ поа 
выи тумблер и нажать на рычаг спѵска. 

7. подъемный механизм 

Подъемный механизм служит для придания пушке и спарен¬ 
ному с ней пулемету необходимых углов возвышения и снижения 

Подъемный механизм (рис. 58) состоит из картера 2 цилин¬ 
дрической шестерни /, червячного колеса 5, червяка ІО и зубча¬ 
того сектора, укрепленного на люльке. 

Картер подъемного механизма состоит из двух половин, сое¬ 
диняющихся друг с другом болтами 4. Картер крепится к левом\ 
кронштейну башни болтами. В центральные отверстия обеих поло- 
внн картера запрессоаэны втулки 3 и 7, служащие подшипниками 

Ь блокирующій, прибор № 52; 7—ось; 8—колпак; 9—пружина: 10—рычаг; II—стержем: 
I/ нажим; 18 — пружина; 19—подвижный контакт; 20 — кольцо с контактом; 21—рычаг рѵкомткн 
Того ыеіашши 

Для валика цилиндрической шестерни. Отверстие картера закры¬ 
вается крышкой 8 на резьбе. 
Цилиндрическая шестерня 1 находится в зацепле¬ 

нии с зубчатым сектором, укрепленным на люльке. От осевого 
смещения шестерня удерживается установочной гайкой 6 со сто¬ 
порным кольцом 9. 

Червячное колесо надевается своей ступицей на шлицы 
валика цилиндрической шестерни / и удерживается на валике 
гэикои о. 

Червяк 10 помещается в приливе картера и находится в 
в^лкаГ?) Сы ЧеРВЯ1,нь,м >™есом. Ось червяка вращается во 
н/ о! 22■ вставленных в гнезда обеих половин картера 
1иа °СВ чеРвяка междУ картером подъемного механизма и мачо- 

нь бГпм г ПрНВ°Да навинчквается гайка 20, использующаяся ля 
выбора осевого люфта червяка. При наличии большого осевого 



люфта червяка нужно вынуть шплинт из гайки и слегка повернугь 
се, не нарушая при этом плавности зацепления червячной нлры. 
после чего гайку зашплинтовать. На конце валика червяка из 
шпонке укреплен маховичок 15. 

При вращении маховичка вращается червяк, который передает 
вращение червячному колесу и цилиндрической шестерне /. 
Цилиндрическая шестерня, перекатываясь по сектору подъемного 
механизма, вызывает поворот люльки со стволом вокруг цапф в 
вертикальной плоскости. 

Рис. 59. Стопор походного положения пушки: 
I—левый кронштейн башни: 2 — люлька; 3—сектор подъемного механизма: 

4 — стопор: 5 — отверстия для стопора 

В левом кронштейне башни помещается стопор походного 
положения пушки (рис. 59). При помощи стопопа пѵшка может 
быть закреплена в двух положениях: при угле возвышения 0° или 
при угле возвышения 16°. 

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПУШКИ И СПАРЕННОГО 
С НЕЙ ПУЛЕМЕТА 

I. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШАРНИРНЫЯ ПРИЦЕЛ ТШ-16 

знается: ТШ'‘6' уСтанавливаемь,й в башне гайка, предна- 

пулемета” “ДвНИЯ пр,щельн,,го огня 113 пушки н спаренного с ней 



имеется кронштейн и шарнирная подвеска. 
Кронштейн (рис. 61) при помощи винтов 
прикрепляется к люльке пушки. Голов¬ 
ная часть прицела вставляется в отвер¬ 
стие кронштейна и цапфами уклады- 

2. Для корректирования огня 
3. Для определения расстояний до целей 
4. Для наблюдения за полем боя. 

Прицел ТШ-16 (рис. 60) представляет собой оптическую теле 
скопическую систему, корпус которой состоит из головной части и 
основной трубы, соединенных оптическим шарниром, позволяющим 
сообщать головной части прицела углы возвышения и снижения 
при наводке в цель при неподвижной основной трубе. 

Для установки прицела в башне __ 

5 ос- 
ій >* о . 

а *$! 
= 5= С 
§ Іі г 
8 3*5 Ір ° я 
Ч I о 

Н ** II 
• = 

§ І-І 
Ч О о 

и Э § . 
х | Е 1 

і’ис. 61 Кронштейн для установки прицела ТШ-16 Рис. 62. Шарнирная лод- 
в танке: веска прицела ТШ-16: 

I отверстие для винтов, крепящих кронштейн к люльке пушки: 1—хомутик; 2—винт хомутя- 
- - поацяпфенкик; 3 — перемычка; Т— заслонка; 5 — фланелевая по- ка; 3 — кронштейн шарнирной 

душка: 6 — рукоятка .неломки подиескя. привариваемый к по¬ 
толку башни; 4 — болты, крепя¬ 
щие шарнирную подвеску к 

кронштейну 

кается в его подцалфенники 2, при этом зуб головном части сгано- 
вится против перемычки 3 кронштейна. При завинчивании винта 
зуба последний нижней частью подается вперед и заходит за пе¬ 
ремычку, скрепляя жестко головную часть прицела с кронштей¬ 
ном. Винт фиксируется стопором. 

Хомутик / шарнирной подвески (рис. 62) надевается на основ¬ 
ную трубу и закрепляется на ней винтом 2 так, чтобы он вместе 
с основной трубой свободно поворачивался в шарнире. 

г ®еР,ХНЯ* чаСТЬ шаРниР«°й подвески двумя болтами соединяется 
бйЕ попТ' приваренным к потолку башни. Кронштейн шар- 

ГГГГГ имеет три огвеРстая- позволяющих установить основную трубу на уровне глаза стрелка 



2. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШАРНИРНЫЙ ПРИЦЕЛ ТШ-15 

На танках Т-34 старых выпусков с 85-мм пушкой устанавли¬ 
вался прицел ТШ-15. Конструктивные и оптические .тайные, 
а также устройство этого прицела аналогичны прицелу ТШ-16. 
аэлччие между этими прицелами состоит лишь в шютроеж і 

сетки шкал. 

I. БОКОВОЙ УРОВЕНЬ 

Боковой уровень служит для придания орудию соответствую¬ 
щего угла прицеливания при стрельбе непрямой наводкой. 

Боковой уровень крепится на левом шнте ограждения пушки 

* 

Рис. 63. Боковой уровень: 
I г.тоигажм тр?6с*. и - иг,там опр.ы; 3 - л»т>пк» тр,6г* і — 

/роиии. 5 «-.р-нь. урчш»: Л — ж^гпгштЛ ми. 7 иі/шк» 

Основной частью бокового уровня (рис 63; является стеклян¬ 
ная трубка I. наполненная спиртом; внутри трубки оставлен пул. 
рек воздуха. 

Стеклянная трѵбка / помещена в латунную оправу 2, которая 
в свою очередь помешена в латунную трубку 3, .т-лишую и ушках 

основания 4 .ровня. Основаніи уровня вместе с червя л -"1 у 
^ помешается в коробке .5 уровня. укрепленной ьинтамл б а 

тевом шнте ограждения. 
На верхней стенке стеклянной трубки посредине нанесло * 

снеки Ось трубки будет занимать горизонтальное п^ ожекл - 

в том случае, когда пузырек воздуха з трубке уровня буд т 
диться между контрольными рисками. 
При вращении маховичка 7 ось уровня наклоняется, и п/з-,.д-л 

воздуха уходит ог контрольных рисок. 
Установленный угол прицеливания отсчитывается ::о лкз.і 

нанесенным на коробке уровня, с иеной делений в 100 тысятныч 
(1-00), и на барабанчике червяка, с целой деления в I ты я ; о 

Для придания пушке нужного угла прицеливания не -ох -л- м >- 
а; поставить указатель уровня на соответствующее детей,.-', 

в результате чего коробка уровня опустится вниз и ее ось . от ¬ 

вит требуемым угол с осью канала ствола; 
б) подъемным механизмом вывести пузырек уровня на сар¬ 

дину. тогда ось коробки будет горизонтальна, а ось канала ".во а 
будет направлена под нужным углом по отношению к горизонту 

Углы места цели учитываются в основной установке (30-00). 
Если угол места пели положительный, его величину прибавляют, 
я ргяі. птпиіі-ательмыіі — вычитают. 

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЛОБОВОГО 

ПУЛЕМЕТА 

При стрельбе из лобового пулемета пользуются или опти чес*. м 
телескопическим пришлом ППѴ-8Т. или диоптрическим пр.ше том. 

I ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ППУ-8Т 

Телескопический пулеметный прицел ППУ-8Т служит для г.;, і- 
ш.-ливания при стрельбе из лобового пулемета и для обзора .■ - 
нести. 

Прицел устанавливается на пулемете ДТМ в шаровой - . а- 
новке. 

Прицел і рис. 64) состоит из передней 3 і задней 7 тру отч 
и которых помешена оптическая система, состоящая из бъ- 
т-іва I. конденсора 2. двух линз оборачивающей системы 1 . 6 
к окуляра 9. 

Передняя трубка 3 крепится в шаре Для этого па перс : 
стенке шара крепится винтами втулка 11 со шпонкой, а на зад и- і 
стенке крепится фланец 15 с выверочными винтами 14 а- 
Щелкой 12. 

Трубка вставляется в отверстие шара и фиксируется л прово¬ 
рачивании шпонкой, входящей в шпоночную канавке на ша; . м 
пояске трубки, а от продольного смещения конном •.., 
входящим и канавку на заднем конце трубки. 



НИ1[1Ріп^Х01ШиОСТН ПеРеДНЮЮ ГР>'бКУ М0ЖН0 ВЬШУГЬ И уС,а*Ю 

мания РУШЗЯ ?ьгвеРки прицела. Для удобства выки¬ 
пания на заднем конце трубки укреплен крючок 5. 

Рис. 6-1. Телескопический пулеметный прицел ППУ-8Т: 
- Уйѵст_"‘"'т 3 - «оиумсор; 3-перелита трубки: 1 „ 6 — лшізы Оборачивающей систеѵм. 

- а*пчок, 7 — эалняя трубка; 8 — наглазник; 9—окуляр; 10 — кронштейн: 11 — втулка- 
12— іашелка; 13 — стопорный пиит; И — виверочиый пн пт; 15 — фланец 

Задняя трубка при помощи специального кронштейна крепится 
ча ствольной коробке пулемета 

2. ДИОПТРИЧЕСКИЙ прицел 

На пулеметах ДТМ установлен откидной диоптрический при¬ 
цел. который не имеет ни горизонтального, ни вертикального 
движка для выверки. Он состоит из откидного диоптра с пружиной, 
обеспечивающей закрепление его в заданном положении (верхнем 
или нижнем), и хомутика для прицела ППУ-8Т. 

Вести меткий огонь из танка через диоптрический откидной при¬ 
цел нельзя, гак как в шаровой установке мушки нет. Огонь с откид¬ 
ным диоптрическим прицелом можно вести лишь тогда, когда 
пулемет будет установлен на сошках, на которых имеется мушка 
для поииеливания и выверки 
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БОЕПРИПАСЫ 

1. Унитарный патрон с бронебойно-трассирующим снарядом 
(БР-365) с взрыва гелем МД-5. 

2. Унитарный патрон с бронебойно-трассирующим снарядом 
(БР-365К) с взрывателем МД-8. 

3. Унитарный патрон с осколочной стальной гранатой (0-365К) 
с взрывателем КТМ-1. ^ 

4. Унитарный патрон с осколочно-стальной гранатой (0-365К) 
с уменьшенным зарядом с взрывателем КТМ-1 

5. Унитарный патрон с бронебойно-трассирующим подкалибеи 
ным снарядом (БР-365П). 

В случае отсутствия этих патронов может применяться (только 
Для дистанционной стрельбы с разрывами в воздухе) унитарный 
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^ѵГт1 2^ оСК0Л1'ЧН0Й гранатой (0-365) с дистанционным взрывате- 
' р1'^' взрыватель Т-5 ударного действия не имеет. 

ронебойные снаряды предназначаются для пораже- 

Япх»„брОН”рОВаиНЫХ целей (танки, бронемашины, самоходные 
артиллерийские установки). 

л.1т°.С к ол 0 4 н ы е гранат ы предназначаются для поражения 
/КНВ011 силы и огневых средств противника. При отсутствии броне- 
,°иных снарядов осколочную гранату с взрывателем КТМ-1 
можно использовать для стрельбы и по бронецелям. 

БОЕВАЯ СЛУЖБА ПУШКИ' 

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Перед выходом для выполнения боевого задания пли на учеб¬ 
ную стрельбу необходимо осмотреть пушкѵ и проверить все ее 
механизмы. 1 

у Необходимо тщательно осмотреть канал и наружную поверх¬ 
ность ствола и убедиться, что труба не имеет трещин, паздѵтия 
вмятин и забоин. 

2. Необходимо проверить: 
а) состояние указателя отката; 

б) крепление штоков тормоза отката и накатника; 
в) раооту подъемного механизма и механизма поворота башни; 
г) работу стопора походного положения пушки и стопора 

башни; 

д) работу механизмов затвора: действие ударного и спуско¬ 

вого механизмов (для проверки следует несколько раз открыть и 
закрыть затвор и произвести спуск ударника; если закрывание 
затвора происходит вяло или, наоборот, очень резко, то нужно 
отрегулировать пружину закрывающего механизма полуавтома- 
тнки регулирующей гайкой, шаблоном проверить выход бойка 
ударника, который должен быть не менее 2 мм и не более 2,38 .чм) 

Необходимо убедиться в отсутствии течи жидкости из тормоза 
отката и накатника через сальники и вентильное устройство 

2. ПРОВЕРКА ПРОТИВООТКАТНЫХ УСТРОЙСТВ 

Проверка противооткатных устройств заключается в определе¬ 
нии давления воздуха и количества жидкости в накатнике и опре¬ 
делении количества жидкости в тормозе отката. 

3. ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ 

Выверка прицелов производится или по удаленной точке или 
по координатам, нанесенным на выверочном щите*. 

1 При изучении боевой службы пушки пользоваться пособием: „Рукоио.т- 
ство службы по 85-мм танковой пушке обр. 19-14 г.-, Воеинздат, 1946 г’ 

2 Подробно см. „Руководство службы по 85-мм танковом пушке обр. 1941 г.-, 
Воениздат, 1946 г. 
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4. ОБРАЩЕНИЕ С ПУШКОЙ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 

Перевод пушки из походного положения в боевое 

1. Снять чехлы со ствола. 
2. Освободить качающуюся часть пушки от крепления по-по- 

ходному вращением воротка стопора походного положения злево. 
3. Установить гильзоулавлпватель в боевое положение, для 

чего оттянуть на себя стопор и опускать гильзоулавлпватель вниз 
до тех пор, пока стопор не войдет в отверстие, соответствующее 
своему боевому положению. 

4. Поставить ползун указателя отката в крайнее переднее 
положение. 

5. Открыть отверстие в бронировке танка для телескопического 
прицела (провернуть ручку заслонки). 

6. Протереть канал ствола тт затвор. 

Заряжание пушки 

Для первого заряжания пушки нужно открыть затвор вручную. 
Соответственно поданной команде выбрать унитарный патрон, 
протереть его іт, поддерживая правой рукой головную часть сна¬ 
ряда, а левой снизу гильзу, уложить патрон в казенник и лоток 
птльзоулавливателя, а затем энергичным толчком левой руки к днэ 
гильзы дослать патрон вперед, причем затвор закроется. После 
этого нажать на кнопку блокирующего прибора № 52 и доложить 
о готовности пушки к выстрелу. 

Наводка 

При стрельбе прямой наводкой следует пользоваться шкалами 
прицела ТШ-16, для этого: 

1. Установить нужный прицел по шкале, соответствующей вы¬ 
бранному онаряду. 

2. Действуя подъемным и поворотным механизмами, совме¬ 
стить вершину центрального угольника с точкой прицеливания а 
при помощи спускового механизма произвести выстрел. 

При стрельбе с учетом боковой поправки порядок иаводкп 
такой же. как указано выше. Разница лишь в том, что с точкоі 
прицеливания совмещают вершину одного из угольников или вер¬ 
шину одного из штрихов, расположенных справа пли слева от 
центрального угольника. 

Для перемещения средней точки попадания вправо нужно 
пользоваться угольниками и штрихами, расположенными левее 
Центрального угольника, а для перемещения точки попадания 
плево пользоваться угольниками и штрихами, расположенными 
правее центрального угольника. 

Стрельбу непрямой наводкой вести по боковому уровню Дтя 
чтого нужно определить дальность до цели и отыскать в графе 
«шкала тысячных» число, соответствующее этой дальности Най¬ 
денное число будет соответствовать установке уровня 



Производство выстрела 

Производить выстрел нужно согласно с наводкой 

кнопкѣ Л^','ЗВ0ДСТВа ВЬІСтре-па »УЖН0 включить тумблер пушки, 

сгтѵскя ?ия1УЮЩеГО Прі,б0ра № 52 11 нажать на Рычаг Электр.,- 
5!ЯТКе маховика подъемного механизма). Если элек- 

Л В работѳ' то выстрел произвести ручным спуском 
впп осечки выждать минуту, после чего выключить при- 

(что нѳобхотшЛГ"0 °ТКРЫТЬ 3аТВ°Р Д° половияы Д»а гильзы 
вТопЯНГйІТ,МО взведения ударника), для чего рукоятку за- 

•акпытЛ!тГ' В Заднеѳ положение 11 повернуть вперед. После этот 
3 ^ ОТведя РУрятку назад, и, нажав пальцем на верх- 

ппибЛ ѵ -о ' возвратнть ее в переднее положение. Включить 
прибор № о2 и произвести спуск ударника. 

ЛогГлЛсо” П0СЛе ЭТ0Г0 высгрела не последует, то выключить при- 
0°р № 52, выждать минуту и разрядить пушку, вынув патрон, чав 
шии осечку. После этого произвести перезарядку новым патроном. 

Разряжание пушки 

Для разряжания пушки нужно медленно открыть затвор вруч¬ 
ную и вынуть патрон. 

В том случае, когда гильза с зарядом выйдет из патронника, 
н снаряд останется в стволе, орудие следует разряжать только 
«-отрядом с применением уменьшенного заряда из укороченной на 
20 30 мм гильзы. В укороченную гильзу высыпается 3/4 заряда из 
вынутой гильзы. 

Перевод пушки из боевого положения в походное 

1. Поднять гильзоулавливатель в верхнее (походное) положе¬ 
ние и закрепить его стопором. 

2. Закрыть отверстие прицела в бронировке танка (повернуть 
ручку заслонки). 

3. Придать стволу угол возвышения 0° или 16° и закрепить 
ствол стопором походного положения. 

4. Надеть чехлы на ствол. 

о. УХОД ЗА ПУШКОЙ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ 

Общие указания 

Пушка, находящаяся в постоянном употреблении, чистится 
после каждой стрельбы, походного движения и учений. Кроме 
того, один-два раза в год производится полная чистка пушки с 
разборкой всех механизмов для их осмотра и ремонта. 

Для чистки пушки применяется орудийный ЗИП Кроме того, 
им пользуются при разборке и сборке пушки и при замене не¬ 
исправных частей. 

Орудийный ЗИП (рис. 66) размещается в железном ящике, 
укрепленном на левом борту танка, и в боевом отделении танка в 
свертке (сумке). 
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В ящике помещаются следующие части ЗИП: жестянка л 
жидкости на 1 кг, жестянка для керосина на 0,5 кг, банка аля 
смазки, щетка банника со стержнем, разрядник. 3 штанги веча. 

Рис. 66. Орудийный ЗИП: 
I — щетка банника: 2 — жестянка для жидкости иа I кг; 3 — банка для смазки; 4 - .ео»> 
для керосина на 0.5 кг; 5 — иггангн; 6 — пе.чд; 7 — ударник; 8 —пружина рг^агд спуск - 
§—боевая пружина; 10—ручка дли вынимания клипа; 11—щетка; 12—ключ дли ►рыш> • 
уяарпика: 13 — ручная масленка; 14 — установочным ключ к взрывателю Т-5: 15 — кл» «.-и 

капсюльной втулки: ІН — разрядник 

В свертке размещено следующее: ударник, боевая пружина, 
установочный ключ к взрывателю Т-5, ключ для капсюльной 
втулки, ручная масленка, щетка типа «зубная», ручка для вынн 
мания клина, пружина рычага спуска, ключ крышки ударника. 

Кроме того, в боевом отделении танка имеется ручной экстра к - 
гор и два чехла для пушки на дульную и казенную части 

Ь. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПУШКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ 
_ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

неисправности Причины неисправное,н ..об усграиеян» неисправное, 

При заряжании 
•атвор не закры¬ 
вается или закры¬ 
вается неэнергич¬ 
но 

Неисправности затвора 

1. Помятость гильзы, 
перекос снаряда в гиль¬ 
зе, забоины на ведущем 
пояске, забоины на флан¬ 
це гильзы, выступание 
капсюльной втулки. 

• - а) Заменить патрон. 
0) Забоины на ведущем ц0ч. 

ске и фланце гильзы'зачнетн- 
кансюльную втулкѵ довинтит; 
в случае перекоса снаряда в 

| г,,льзе вложить патров по ноя- 
юк снаряда в патронник 
осторожно надавливая в со. 
ветавующую сюоону виттг і 
вить патрон. 
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Характер 

неисправности Причины неисправности Способ устранения неисправности 

После выстрела 
затвор не открыл¬ 
ся, ствол задер¬ 
жался на копире. 

2. Густая смазка, грязь 
или забоины на направ¬ 
ляющих клина и в кли¬ 
повом гнезде казенника. 

3. Ослабла или слома¬ 
лась пружина закрываю¬ 
щего механизма. 

4. Погнуты выбрасы¬ 
ватели. 

1 Прогиб дна гильзы, 
застревание сломанного 
бойка ударника. 

2. Загрязнение, забои¬ 
ны или надиры на на¬ 
правляющих клина и в 
клиновом гнезде казен¬ 
ника. 

3. Недокат. 

После выстрела 
затвор не открыл¬ 
ся, но ствол нака¬ 
тился в исходное 
положение. 

Гильза не вы¬ 
брасывается. 

Клин не удержи¬ 
вается в нижнем 
положении 

Осечки 

Сломалась пружина 
копира, вследствие чего 
копир о тался в крайнем 
нравом положении и про¬ 
пустил кулачок полуав- 
томагики при накате 
ствола. 

1. Медленный накат. 

2. Раздутие гнлыы. 

3. Загрязнение патрон¬ 
ника пороховым нагаром. 

4. Неисправны выбра¬ 
сыватели. 

1. Износ выступов вы¬ 
брасывателей. 

2. Сломалась или ос¬ 
лабла пружина поджима 
выбрасывателей. 

1. Загрязнение или из¬ 
лишне гѵстая смазка де¬ 
талей ударною меха¬ 
низма. 

2. Осмотреть и удалить гу¬ 
стую смазку и грязь. Забоины 
зачистить. 

3. Поджать закрывающую 
пружину; сломанную заменить 
запасной. Если обстановка не 
позволяет этого, закрыть за¬ 
твор вручную. 

4. Заменить выбрасыватели 
запасными. 

1. Отжать копир вправо. Вы¬ 
нуть ударный механизм. Дать 
остыть гильзе н попытаться 
открыть затвор. Если не от¬ 
кроется. то поставить на лоток 
клина деревяшку н ударить по 
ней, помогая открыванию одно¬ 
временно и рукояткой затвора. 

2. Открыть затвор вручную 
указанным выше способом. 
Удалить грязь, зачистить за¬ 
боины и надиры. 

3. Отжать копир. После на¬ 
ката ствола открыть затвор 
вручную. 

Открыть затвор вручную. 
Если запасной пружины нет, 
то стрельбу продолжать, оі- 
крыван каждый раз затвор 
вручную. 

1. Открыть затвор вручную 
и выбросить гильзу. 

2. Вынуть гильзу ручным 
экстрактором или разрядником. 

3. Прочистить патронник. 

4. Заменить выбрасыватели 
запасными. 

1 Заменить выбрасыватели 
запасными. 

2. Заменить пружину. 

1. Вынуть ударный механизм 
и удалить излишнюю смазку. 
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Характер 

неисправности 
Причины неисправности Способ устранения ненеправмветн 

2. Неисправен боек 
ударника или ослабла 
боевая пружина. Мал 
выход бойка. 

3. Неисправна кап¬ 
сюльная втулка гильзы. 

2. Заменить неисправные де¬ 
тали запасными. 

3. Заменить патрон. 

Неисправности подъемного механизма 

Туго работает 
подъемный меха¬ 
низм 

Загрязнен сектор подъ¬ 
емного механизма или 
зубья шестерни. 

Прочистить сектор или зубья 
шестерни. 

Неисправности противооткатных устройств 

Течь жидкости 
через сальники 
штоков тормоза 
отката и какатни- 
кз. 

Течь жидкости 
через пробки или 
запорный вентиль 
в цилиндрах тор¬ 
моза отката и на- 
катника. 

Длинный откат 
(больше 320 мм). 
Накат нормальный. 

Короткий откат 
(меньше 280 мм). 
пакат нормальный. 

Недокат, выби¬ 
раемый усилием 
экипажа. Откат 
нормальный. 

1. Недостаточно под¬ 
жаты сальники. 

2. Износ сальниковых 
уплотнений. 

Недовинчены пробки 
или запорный вентиль. 

1. Поджать сальники, ввин¬ 
чивая гайки в корпус сальни¬ 
ков. 

2. Если после поджатая саль¬ 
ников течь не прекращается, 
но и не влияет сильно на ха¬ 
рактер отката, то стрельбу 
можно продолжать. Если течь 
велика, в результате чего имеет 
место ненормальная работа 
противооткатных устройств, то 
противооткатные устройства 
подлежат разборке с целью 
замены неисправных деталей. 

Довинтить пробки или за¬ 
порный вентиль. 

Если длина отката подходит 
к 340 мм, то стрельбу пре¬ 
кратить, добавить жидкость в 
тормоз отката н проверить по 
графику количество жидкости 
в накатнике. 

Излишек жидкости в Ппоярпнті. „„ 
накатнике. проверить количество жид¬ 

кости в накатнике по графику. 

Мало давление в на¬ 
катнике. Поднять давление в накатни¬ 

ке до нормального. 

7—Зак. 407. 
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Харакі ер 
неиспрапности Причины неисправности Способ устранении неисправности 

Недокат, кото¬ 
рый усилием эки¬ 
пажа не выби¬ 
раете н. 

Резкий накат. 
Откат короткий. 

Чрезмерный нагрев 
жидкости в тормозе от¬ 
ката. 

Количество жидкости 
в накатнике больше нор¬ 
мы. 

Выпустить излишек жидко¬ 
сти из тормоза отката. 

Проверить количество жид¬ 
кости в накатнике по графику. 

Резкий накат. 
Откат нормальный. 

Неисправен клапан мо¬ 
дератора. 

Противооткатные устройства 
подлежат разборке с целью 
исправления клапана модера¬ 
тора. 

Неисправности электроспуска 

Не работает 
электроспуск. 

1. Перегорел предо¬ 
хранитель і:п 20 а элек- 
троснѵска. 

2. Подгорели контакты 
в кнопке спуска и бло¬ 
кирующем приборе № 52. 

а.' Неплотное крепле¬ 
ние проводов на зажи¬ 
мах. перетирание прово¬ 
дов. 

1. Заменить предохранитель 
запасным. 

2. Зачистить ковтакты. 

3. Присоединить провода, 
неисправные провода заменить 
новыми. Продолжать стрельбу 
ручным способом. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

МОТОРНАЯ УСТАНОВКА 

Моторная установка танка Т-34 состоит из двигателя В-2-34 и 
систем, обслуживающих его: системы питания, системы смазки 
системы охлаждения и системы запуска. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ1 

Двигатель В-2-34 представляет собой двенадцатицилиндровый, 
четырехтактный, быстроходный, бескомпрессорный дизель со 
струйным распыливанием топлива, с водяным охлаждением. 

Расположение цилиндров Ѵ-образное в двух блоках под 
углом 60°. 
Двигатель состоит из кривошипно-шатунного механизма, меха¬ 

низма газораспределения и механизма передач. К двигателю от¬ 
носится также ряд механизмов и агрегатов систем питания, смазки, 
охлаждения и запуска, расположенных непосредственно на двига¬ 
теле. Устройство и работа этих агрегатов и механизмов будут рас¬ 
смотрены вместе с другими агрегатами этих систем, не расположен¬ 
ными на двигателе, в отдельных разделах. 

I КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразова¬ 
ния возвратно-поступательного движения поршней во вращатель¬ 
ное движение коленчатого вала. 

Кривошипно-шатунный механизм состоит из картера, коленча¬ 
того вала, двух блоков цилиндров, шатунов и поршневых групп. 

Картер 

Картер (рис. 67—69) служит 
деталей п агрегатов двигателя, а 
гателя в танке. Картер состоит 
вины 19 и нижней половины 21. 

основанием для монтажа всех 
также для крепления самого дви- 
из двух частей: верхней поло- 

.Руководство! ТаиковыеРдизеЛи-" ВоеявздатЛМГ'г3™" поль,°аатьси пособием 
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Рис. 67. Двигатель В-2-34 (вид со стороны передачи) 
I—водяной насос; 2 — тошшвопидкачнваюшая помпа; 3 — трубопровод подвода 
масла к нижнему вертикальному валику: 1 - крышка центрального подвод., 
смазки; 5 —крышка люка для доступа к шестерням перелаян, 6 — тру бопроно, 
подвода масла к приводу электрогенератора; 7 - трубопровод отвода топлпв.. 
„в корпуса топливного насоса; «-трубопровод подмда топлим от тщшшо- 

ппіи.ішпакиней помпы к фильтру; 9 — воздухопроводные трубки, 10—нвый 
блок* 7і — воздухораспределитель; 12 — топливный фильтр; 13 — трубопровод 
подвода топлива от фильтра к топливному насосу; 14-проушина для подъема 
до гателя- 15-привод тахометра; 16 - пусковой клапан, |<-правы., -о. 
т*7сѵФлер' 19-верхняя половина картера; 20 - трубопровод подвода масла 
І. о товец шиеячатого вала: 21 - нижняя половкч. картера. 

•— нон для юсіѵ.іа К приводу топливо!юлкачиваюшеЛ помпы; 23 спускной 
кран водяного нзоосз 

іШШИІ 

Л'Л '« 

,ѵ 

восемь коренных шеек, которыми он опирается на подшипники 
картера. Шатунные и коренные шейки соединяются одни с дру¬ 

гими щеками. 

Рис. 68. Двигатель В-2-34 (левая сторона): 

прицепных^15 НМееТ двенадцатъ шаіУн°в: шесть главных и шесть 

ныеГ-ВвЬпраШв^УНгруігпеб0ТаЮТ В -ПеВ°Й ГруШе ЦЙЛИНДР0В- 
Главный 9 и прицепной 14 шатѵны (пис 7П в,Гптлп,„ 

высококачественной специальной стали Р ° ЙЗГОТОвлены «з 

Поршневая группа 

коа^^о^ь'Г- 71> "3 ~ "~дк 

Блок цилиндров 

РУбашки цГиндров Лі? зГ^вкГгТкрьі^ГЙ* ЧЗСТеЙ: 



Рис. 69. Двигатель В-2-34 (разрез по осям цилиндров и клапанам) 
* — масляный насос; 2 — шатунные шпильки: 3 — главный шатун; 4 и 15— выхлопные коі 
8 —форсунка: 0 — пусковой клапан; 7 и 10 — всасывающие коллекторы; 8 —трѵбкн высок., 
«хи: 9 — топливные насос; II — клапан впуска; 12 — распределительные валики. 13—по 
распределительных валиков: 14 — клапан выпуска. 16 —поршень: 17 —масляный фильтр; 16 
прицепного шатуна; 19 —прицепной шатун; 20 — верхняя полоним картера, 21 — нвжн» 

'НЫ и поршневая группа: 
ИОГО шатуна; 2-латунная шайба; 3 
ітунз, 4 шатунные шпильки; 5- 
крышка нижнем голопкн 
іапкого шатуна. 8 — г--~- 
ха поршневого пальца: 11 

м3 

главного шатуна; 
палец прицепного шатуна; 

поршнеаоб палец; 
" —і кольцом; 

Рис. 70. Коленчатый вал 



2. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Механизм газораспределения служит для открытия и закрытия 
в соответствующий момент впускных и выпускных отверстии 
цилиндров. Он состоит (рис. 73) из двух валиков впуска, двух 
валиков выпуска, двадцати четырех клапанов впуска и дватцаги 
четырех клапанов выпуска. 

I - наклонны* ^«распределения: 

ркспрелсліпе.тьнс.гі, валика впуска: I - 3 * «питсска* шестери 
выпуска: 5 — подшипники рюпреаелотелиъп еатаІме в-Гм™» ^"-'пусіс . 

7 рэспредеднтельныЯ валик впуска; 8 —тарелка хлышигУ™оружіа”’’'’™ оьтуо<"'- 

В каждом цилиндре устанавливается четыре клапана нт ™ 

я? гьтаж гавоГ'™ ■— Кж; 

—- 
№ 8 «лапаков. Закрыв,,»™, га‘ 

Клапаны 

Клапан впуска / и клапан выпуска 2 г гик- 7а\ 
один от другого формой, размеоами и мп 'Рис- 71 отличаются 
изготовлены, а именно Р РЭМ” и материалом, из которого они 



сферическую- ВПуСка имеет плоскую головку, клапан выпуска — 

пан? вьтѵ™!.ГОЛОВКИ *°Іапана впуска несколько больше, чем кла- 

длиннее, чем у “н^Гѵска! ^ ШТ0,“ У клмана ВЫпуска 

Рис. 74. Клапаны: 
I—клапан впуска. 2—клапан выпуска; 3—замок тарелки 

клапан,А к о — пружины; 6 — тарелка кліллім 

■ 3) клапан впуска изготовлен из хромоникельвэльфрамовоЛ 
стали; клапан выпуска — из сильхромовой (нержавеющей) 
стали. 

Рабочие фаски клапанов впуска п выпуска выполнены под 
углом 45°. 

3. МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧ 

Механизм передач (рис. 75) служит для передачи вращения от 
коленчатого вала к механизму газораспределения и всем агрега¬ 
там, обслуживающим двигатель (насосам, помпам, генератору, 
тахометру). 

' 106 

Передача * гол 

"иооподпа-.и- 

оаюшей помпе 

Вавмн масляного 

насоса 

Водпиой насос 

Рис. 75. Механизм передач 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

"* с1|сгемУ шп™ Т»». 

?'дГхР"= =г: о», 
печеная длительного движения танка. стато‘но..! для обей 

107 



2- Для Тщательной 
сеи и бесперебойной 
теля. 

очистки топлива от механических приме- 
подачи его из баков к цилиндрам двига- 

их 3в^кп1нпПР^пКа топлива Е цилиндры двигателя в порядке работы 
их в количестве, соответствующем нагрузке на двигатель 
линлпм ЯВИР~ ения количества топлива, впрыскиваемого в ци¬ 
линдры двигателя, в зависимости от режима его работы. 

Топливо 
Воэду» 
Ѳозду> • 
топливо 

Рис. 78. Схема системы питания двигателя топливом: 
I — воздушный насос; 5 — поадушныЙ распределительный лрян; 3 — сливная пробка: 4—правые бор¬ 
том» ба км, б — сливной краник; 6 — золнпма* пробка; 7 — тошшвоподкакнвамшая помпа; Б — левые 
Сортовые баки; 9 — топлиинмЛ распределительным кран; !0 — топливный фильтр. 11 — топливный насос 

12—корчопые баки; 13 — топливопроводы высокого давления 

Система питания двигателя воздухом предназначена для 
очистки воздуха и подачи его во время такта впуска в цилиндры 
двигателя. 

В систему питания двигателя 15-2-64 топливом входят агре¬ 
гаты, размещенные в корпусе танка, и агрегаты, установленные 
на двигателе. К агрегатам, размещенным в корпусе танка, отно¬ 
сятся (рис. 76): бортовые баки — левые 8 и правые 4 (по ходу 
танка), кормовые баки 12, топливный распределительный кран 9, 
воздушный насос /. воздушный распределительный кран 2. слив¬ 
ной краник 5, трубопроводы, соединяющие баки и агрегаты, и при¬ 
вод управления топливным насосом. К агрегатам, установленным 
на двигателе, относятся: топливоподкачивающая помпа 7, то¬ 
пливный фильтр Ю, топливный насос //, регулятор оборотов и 
форсунки. 

I. ТОПЛИВНЫЕ БАКИ 

Топливные баки разделяются на внутренние (основные) и на¬ 
ружные (дополнительные). Внутренние баки постоянно связаны 
трубопроводами с агрегатами системы питания. 

В корпусе танка устанавливаются восемь внутренних топлив¬ 
ных баков, которые объединены в три группы: группу правых 
бортовых баков 4, группу левых бортовых баков 8 и группу кор¬ 
мовых баков 12. 

Группа правых бортовых баков состоит из трех отдельных ба¬ 
ков: двух передних и среднего. Передние баки устанавливаются 
в боевом отделении около бортов попарно — верхний и нижний 
(рис. 77 и 78) и соединяются между собой дюритовым шлангом. 

Рис. 77. Верхний передний бак: Рис. 78. Нижний передний бак: 
I • бак: 2 — отверстие для трубапроооші, соелн- 1 — бах; 2 — штуцер для трубопровода, сотом 
яяющего баял. 3—пгварстмс для подсосдлиеиші шего вершив п виллой бак»: 3 — трубка для 
■оиухопрояо.дмой трубки; 4 — пробка заливного соединения .іюрлтового шланга; 1 — отставка 

отверстии 5 — пробка сливного отверстия 

Средний бак (рис. 79) устанавливается в моторном отделении; он 
соединен трубопроводом с нижним передним баком. 

Группа левых бортовых баков также состоит из трех отдель¬ 
ных баков н по своему размещению и соединению ничем не отли¬ 
чается от группы правых баков. 

При демонтаже системы питания передние баки вынимаются 
через люк башнй, а средние — через моторное отделение. 



соединенней "к ^флГнцу* нв^ заб"раегся чеР<-'3 трубопровод, при- 
нижяего бака Запояренном У в заднюю часть отстойника 
сетчатым Филь™мРнТ ОТвеРСтня веР*него бака снабжаюгся 

топлива „зб^кГ в Проб-КОЙ * (і>"с- 77>- Дл" ™ 
закрываемые пробкам,, 5 о,к ?8)С? "Меются отверс™я' 

п;хг„=ы т=гг" 
литммый кран /^:ГбТ/ ~»^3,^УГ“Й Р"'"РИе- 

Рис. 79, Средний бак: 
I —бяк: 2—Ііпуцер дли присоодішін., 

іш «дудоііроподноіі трубки 

Рис. 80. Кормовой бак: 
1 - бак. 1' - проб,, і і4шівімі« иіпсрстни- 

Л не і пи ял* іиічнмліпм банд: < — отстоАюіх: 
• — пробки с тип,юге отворсмні 

Емкость каждой группы бортовых баков (правых к левых) 
200 л (верхнего 100 л. нижнего 55 л и среднего -15 л). 

Проверка количества топлива, залитого в баки, производится 
специальным щупом, опускаемым в верхний бак через заправоч¬ 
ное отверстие (сетчатый фильтр при этом вынимается). 

Группа кормовых баков состоит и. двух баков: правого и ле¬ 
вого. Оба кормовых бака устанавливаются в трансмиссионном от¬ 
делении у бортов танка. Кормовые баки соединяются между со¬ 
бой трубопроводом. Пробки заправо-ного и сливного отверстий 
кормовых баков (рис. 80) такие же. как и у передних баков. 

Вверху к правому і, левому кормовым бакам подводится 
трубка, соединяющая баки с воздушным насосом через воздуш¬ 
ный распределительный кран. К правому кормовому баку сзади 
подводится трубопровод, идущий вдоль правого борта корпуса к 
топливо-распределительному крану. Этот трубопровод присоеди¬ 

няется несколько 
скается до дна. и 

выше дна бака, но внутри бака трубка опу 
таким образом топливо забирается из нижпеи 

части бака. 
Во время работы двигателя 

топливо забирается только из 
правого кормового бака. То¬ 
пливо, расходуемое из правого 
бака, пополняется топливом 
из левого бака по трубопрово¬ 
ду. соединяющему оба бака. 

Емкость кормовых баков 
145 л. 
Общая емкость всех внут¬ 

ренних топливных баков си¬ 
стемы питания 545 л. 

Рис. 81. Наружные топливные баки 

Кроме внутренних баков, на танке установлено четыре наруж¬ 
ных (дополнительных) топливных бака (рис. 81): два бака 
емкостью по 90 л каждый, устанавливаемые на бортах *в кормо- 

Рнс. 82. Топливный распределительный кран: 
I - корпус крлнл. - пробке: 3 и 8 — пружшіа; Ч — сплыло, 

5 и « — г.іЯіи. 6 — рукоткл; 7— сетчатый фи.тьтр 

11 аосі пака емкостью по Ь/,5 .і каждый \стана- 
вливаемые на наклонном кормовом листе брони. На танках послед- 
них выпусков устанавливается четыре наружных бака по 90 * по 

?апкяаЯпС ЛеВ°" " С ПраВ0Й ст°Р°”ь. на бортах в кормовой части 
апка. Для топлива используются три бака и четвертый для масла. 

П1 



2. ТОПЛИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КРАН 

Топливный распределительный кран (рис. 82) предназначен для 
переключения питания двигателя с одной группы топливных ба¬ 
ков на другую. Кран установлен на моторной перегородке, справа 
по ходу танка. 

Корпус 1 топливного распределительного крана крепится со 
стороны моторного отделения, а рукоятка 6 выводится в боевое 
отделение. Внутри корпуса распределительного крана помещен 
сетчатый фильтр 7, очищающий топливо перед поступлением его 
в топливоподкачивающую помпу. Корпус крана имеет четыре шту¬ 
цера, из них три служат для присоединения трубопроводов, под¬ 
ходящих к крану от топливных баков, а четвертый —для присоеди¬ 
нения трубопровода, отходящего от крана к топлнвоподкачиваю- 
щей помпе. 

Рукоятка крана имеет четыре положения- 
1. Рукоятка направлена вниз—доступ топлива из баков пере¬ 

крыт. 
2. Рукоятка направлена в сторону левого борта —открыт до¬ 

ступ топливу к двигателю из левых бортовых баков. 
3. Рукоятка направлена в сторону правого борта—открыт до¬ 

ступ топливу к двигателю из правых бортовых баков. 
4. Рукоятка направлена вверх — открыт доступ топливу к дви¬ 

гателю из кормовых баков. 

3. РУЧНОЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС 

Ручной воздушный насос предназначен для создания давления 
в баках перед запуском двигателя, что обеспечивает заполнение 
топливом топливного фильтра, трубопровода, соединяющего 
топливный фильтр с топливным насосом, и самого топливного на¬ 
соса. Ручной воздушный насос установлен в отделении управле¬ 
ния перед сиденьем механика-водителя. 

Ручной воздушный насос (рис. 83) одноходовыя, поршневого 
типа. Насос состоит из корпуса 4. верхней крышки 3, нижней 
крышки 7, поршня 6, стержня 2 и ручки I Внутри нижнеи 
крышки 7 имеется отверстие, которое закрывается клапаном, удер¬ 
живаемым ниппелем 10. Клапан, состоящий из шарика 3 и пру¬ 
жины 9, препяіствѵет поступлению воздуха в насос из баков. 
В крышке насоса имеются два отверстия, через которые воздух 
засасывается в насос. Для тогх. чтобы не было ѵдаров ручкой по 
крышке во время нагнетания воздуха на шток, поставлена буфер¬ 
ная пружина 5. От насоса идет трубка 11 к воздушному распреде¬ 

лительному крану. 

4. ВОЗДУШНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КРАН 

Воздушный распределительный кран 2 (рис. 7ь) служит для 
соединения*1 как й-либо группы оплнвных баков с воздушным на- 

с елью создания в них •.веления перед запуском двигателя 
„ для сообщения баков с атмосферой во время работы двигателя. 

Кран устанавливается а отделении управления с левой стороны от 
механика-водителя и соединен трубкой с ручным воздушным на¬ 

сосом. 
Кран имеет четыре шту¬ 

цера. К одному штуцеру — 
нижнему присоединяется 
трубка от воздушного насо¬ 
са] а к трем остальным шту¬ 
церам — трубки, идущие от 
крана к топливным бакам. 
Соответствующим поворотом 
рѵчкм крана воздушный на¬ 
сос может быть сообщен с 
любой группой топливных 
баков. Остальные баки со¬ 
общаются при этом с атмо¬ 
сферой через отверстие в 
корпусе крана. 

Положение ручки для 
каждой группы баков на 
кранике обозначено буква¬ 
ми: для левой — Л. ддя 
правой—П. для кормовых— 
3 и для сообщения всех ба¬ 
ков с атмосферой — буквой 
А или АМ. 

Для спуска воздуха из 
топливного фильтра при за¬ 
полнении его топливом на 
шахте второй подвески сле¬ 
ва от механика-водителя 
расположен сливной кран 5 
(рис. 76). Спуск воздуха из I 
системы питания необхо- - 
дим. так как его наличие в 
системе нарушает нормаль¬ 
ную непрерывную подачу топлива в цилин. 
затруднительным его запуск. 

Сливной кран представляет собой 
ним штуцером, к которому присоедини 

Рпс. 83. Ручной воздушный насос: 
насоса; 2—стержень; 3 
насос*; 5— 

н»жн*л крышка; гднрнк: 9- 
10 — ниппель; И — тс 

- п.-тткяя Крыши*. 
- - ц до къ касос»; 
пружки* клапана; 

для спуска воздуха из системы питания (перед запѵском дви- 
гателя) нужно создать воздушным насосом давление в той группе 
сжив, которая соединена с насосом при помощи воздушного рас¬ 
пределительного крана, и поставить ручку сливного храма -7 в по- 

8-Зак 407. 
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ложевие выпуска воздуха (вдоль оси огверстия сливного крана) 
Под действием созданного в баке давления воздух и затем то¬ 
пливо пойдут из топливного фильтра по трубке к сливному кра¬ 
нику. Сначала из трубки пойдет воздух, потом топливо с пузырь¬ 
ками воздуха, а затем чистое топливо. При появлении ровной 
струи чистого топлива краник нужно закрыть. 

Для спуска попавшего в топливный насос во время работы 
двигателя воздуха необходимо повернуть ручку сливного кра¬ 
ника в положение выпуска воздуха и оставить его в этом поло¬ 
жении до появления струи топлива без пузырьков воздуха. После 
этого поставить ручку краника з рабочее положение. Если через 
сливной краник не удалось выпустить весь воздух из топливного 
насоса, необходимо открыть надмоторный люк и вывернуть винты 
на верхней плоскости картера насоса. После удаления из насоса 
воздуха винты завернуть. 

6. ТОПЛИВОПОДКЛЧИВАЮЩАЯ ПОМПА БНК-12Б 

Тогашвоподкачнвающая помпа (рис. 84) служит для подачи 
топлива под давлением из бака через топливный фильтр к то- 

Шіірі 

0и 

ТОГ» "ИНГ* П V ч “ »•’ ** 

Путь ІОП'ИП» 

рвду-и-оя...-и 

Рис 81 Топливоподкачив.ношая помпа БНК-І2Б и схема ее работы 
I - регул,іроао.Л „„нт: X - «октр^Лм: 3 - регулировочный 
5_крышка корпус.,: Я - ыомброы: 7-корпус клдпмм; 8 —пИПЯРа 

,,,, клвлкна- !) — ролѵкшіоішюі клало,,: Ш— перепускной н.чп'К. И “Р> 
' „Отпускного клзплип; 17-Ц плввлюшнй шиец; 13-лопасти. 14-ротор. 

ПР> 15-сток.-,,,: ІС — корпус коло,.ротного «х.нкзмр 

114 

П пивному насосу во время работы двигателя. Крепится помпа на 
нияГней1 половине картер, дввгатепя с левой сторонъ,, роли смо- 

треть из боевого отделения. 

7. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

Топливный фильтр служит для очистки топлива, подаваемого 
топливоподкачивающей помпой к топливному насосу, от различ¬ 
ных механических примесей. Фильтр устанавливается в развале 
блока цилиндров и крепится при помощи кронштейна к всасываю¬ 

щим коллекторам двумя болтами. 
Топливный фильтр (рис. 85) состоит из корпуса фильтра, филь¬ 

трующего устройства и крышки фильтра 

** 

по стоѳлне А 

Ряс. 85. Топливный фильтр: 
2. б м 17—ниппели; 3 — 

6 — фильтрующее устройство 
фильтрующие пластины; 9 — 

1 — сальник; 12 — пружина: 13 
шпилька; 16 п 16 — пробки 

гонка ептжпой ш 
в сборе; 7 — п| 

сетхя фильтра; 10 
13— игтуцер: 14 — с 



8. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НК-1 

На танке устанавливается топливный насос НК-1 с всережим 
ным регулятором РНК-4 и корректором подачи топлива. 

На двигателях танков первых выпусков устанавливался то¬ 
пливный насос НК-1 с двухрежимным регулятором. 

Топливный насос служит: 
1. Для распределения топлива по цилиндрам двигателя в по¬ 

рядке их работы. 

Рис. 86. ТоплнвныП насос НК-І с вссрежнмным регулятором 
(внешний вид): 

I — регулятор нясосл: 2 — пробил; 3 и 5 нннты для выпуск* воздуха н ѵ на¬ 
соса; 4 — нажимной штуцер; 6—штуцер: 7 — шуп-»<аслоизме;нгтель; 8—рыізг 
подачи топлива; 9 — упор рычага; 10 — контрольная пробка; 11 — оыточкд ли 

кольцевого стопора 

2. Для впрыска определенного количества топлива в цилиндры 
двигателя под высоким давлением порядка‘200 кг/см-. 

3. Для изменения количества впрыскиваемого в цилиндры то¬ 
плива в соответствии с режимом работы двигателя. 

Топливный насос (рис. 86) устанавливается на трех опорных 
кронштейнах, укрепленных на верхней горизонтальной плоскости 
верхней половины картера двигателя. Средний из кронштейнов 
является упорным, на цилиндрической поверхности его имеется 
кольцевая выточка. 

Стальной кольцевой стопор одним своим концом входит в вы¬ 
точку П на корпусе топлігвігого насоса, а вторым концом — 
в кольцевую выгочіеу на' среднем кронштейне. Стопор предохра- 

ждого двигателя величина опережения подачи топлива Д^жна 
быть строго определенной. Эта величина записывается в форму¬ 

ляр двигателя. й 
Проверка угла опережения подачи топлива может быть произ¬ 

ведена двумя способами: . 
а) по рискам на кулачковом диске и фланце приводной муфты. 
б) по рискам на кулачковой муфте и корпусе шарикоподшип- 

IIII»/о I 

Привод управления топливным насосом позволяет механику- 
водителю изменять количество топлива, подаваемого в цилиндры 
двигателя из отделения управления танка. 

Икс. 87. Привод управления топливным насосом: 
упоршЛ болг певали: 3— пожнхч пе.ізль привода; I— полкіб 

•и-ная тяга: 7 — стяжка; 8— ошцга; 9 —двуплечий рыплг; 
.-итого прилила; 15 — попрали,: пружина: 13. 14. 18 и 19—рыч 
18 пружина; 20—дя;:; 2,—прилип на рычаге подачи тодди, 
- •инт-ограіоиіп-сль нулевой полота: 24 — впит-ограничители иа. 

Привод управления топливным насосом (рис. 87) состоит из 
ножной педали 3 с подкаблучником 4, рукоятки ручного при 
вода // тяг 6 15. 17 и 20, рычагов 13. 14,'16 и 19 и вп3вратнѴ 
пружин 12 и 18. к 

1 Подробно эгот вопрос см Руководство. Танковые дизели, стр. 2-1-1 
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Работа привода управления 

кпѵ?ІЙЛгК"ИИ иогой на педаль 3 последняя, поворачиваясь во- 
оси» через систему тяг воздействует на рычаг 22 по- 

илива. Поворот рычага перемещает рейку топливного на- 
^са в сторону увеличения подачи топлива. При снятии ноги с пе- 

и а пружина 2, разжимаясь, возвращает привод в исходное 
положение. Изменение подачи топлива может быть произведено 
«м,0ВДеИІТВИвМ Р'кн На НУкоятку ручного привода, которая может 
сектореа<?ГИР0ВаНа В любом п°ложенни защелкой на зубчатом 

Ручным приводом- устанавливают минимально-устойчивое 
исло оборотов двигателя после его запуска для того, чтобы дви¬ 

гатель не заглох при снятии ноги с педали 3. Ручным приводом 
пользуются также и при прогреве двигателя. 

Переход от ножного привода к ручному возможен при любом 
положении педали 3. Переход же от ручного привода к ножному 
возможен только в сторону увеличения подачи топлива. Переход 
и сторону уменьшения подачи топлива при заданном положении 
рукоятки // невозможен без перевода ее в крайнее положение на 
■убчатом секторе 10 в сторону кормы танка. 

Регулировка привода управления 

Регулировка привода управления топливным насосом должна 
обеспечивать возможность получения максимальной подачи то¬ 
плива при полностью выжатой педали и возможность глушения 
двигателя при отведении рукоятки ручного привода в крайнее зад¬ 
нее положение. 

В соответствии с этим необходимо производить две регулировки- 
регулировку на нулевую подачу и регулировку на максимальную 
подачу. 

Регулировка на нулевую подачу 

1. Поставить рукоятку 11 ручного привода (рис. 87) в крайнее 
заднее положение, 

2. Проверить, не упирается ли педаль 3 в подкаблучник 4. 
В случае, если педаль упирается в подкаблучник, ослабить контр¬ 
гайку и отрегулировать тягу 6 гак, чтобы упор стяжки 7 доходил 
до вилки 8, а педаль при этом не доходила до упора в под¬ 
каблучник. 

3. Отсоединить верхний конец вертикальной пружины 18 от фи¬ 
гурного рычажка 19. 

4. Отсоединить верхний конец верхней вертикальной тяги 17 от 
фигурного рычажка 19. 

5. Отвести горизонтальную тягу 20 в крайнее заднее положе¬ 
ние до упора прилива на рычаге 22 подачи топлива в винт-ограни¬ 
читель 23 нулевой подачи на корпусе насоса. 
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6. Проверить, совпадает ли отверстие в вилке тяги 17 с отвер¬ 
стием в фигурном рычажке 19. При несовпадении этих отверстий 
отрегулировать вилкой 25 длину верхней вертикальной тяги 17 до 
совпадения отверстий. 

Регулировка на максимальную подачу 
(производится после регулировки на нулевую подачу) 

1. Нѳ присоединяя тягу 17 к рычажку 19, подать горизонталь¬ 
ную тягу 20 вперед до упора прилива на рычаге 22 подачи то¬ 
плива в винт-ограничитель 24 максимальной подачи на корпусе 
насоса. 

2. Нажать на педаль 3 до упора ее болта 2 в днище корпуса 
танка. При этом положении педали соединить верхнюю вертикаль¬ 
ную тягу 17 с фигурным рычажком 19 и присоединить пружину 18. 
При несовпадении отверстий изменит ь высоту упорного болта 2. 
По окончании регулировки все тяги законтрить контргайками 

и проверить работу привода. Ход продольной тяги 6 от крайнего 
заднего положения педали (при крайнем заднем положении ру¬ 
коятки 11) до упора болта 2 в днище танка должен быть в преде¬ 
лах 18—20 мм. 

II. ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР РНК-4 С КОРРЕКТОРОМ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА 

Всережимный регулятор РНК-4, устанавливаемый на двига¬ 
теле В-2-34, предназначен для: 

1) автоматического регулирования подачи топлива в цилиндры 
двигателя при изменении условий движения танка на всех ре¬ 
жимах работы двигателя, что обеспечивает повышение средней 
скорости движения танка; 

2) поддержания постоянными минимально-устойчивых оборо¬ 
тов холостого хода; 

3) ограничения максимальных оборотов. 
По принципу действия регулятор относится к типу центре- 

оѳжных. 

Г—.,-«ишыісѵ.сп іаплы'в Ііиі-,.'ІСДН±1Х ВЫПУСКОВ УСТа- 

навливаегся корректор подачи топлива, улучшающий приспо¬ 
собляемость двигателя к изменению внешних нагрузок 

Применение всережимного регулятора с корректором подачи 

среднюю ”^еьТд=^НОСІЬ <“ ^ ™ 

,,СТаКЯи"в Ш “Л™ 

, Рігуля,тор состопт 113 следующих основных частей (рис. 88)- 
р У а ’ КРЫШКИ корпуса, неподвижной конической тарелки 7 

НЕ™ 5 С 7!раш 5- сдвижной плоской та^лки■ 
водного рычага Іо, двух пружин 16, 17 и рычага 2 связанное 
С приводом управления топливным насосом ' '-анного 
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12. ФОРСУНКА 

Форсунка служит для: 
1. Введения топлива в цилиндр и распыливания его на мель¬ 

чайшие частицы. 
2. Равномерного распределения частиц топлива в сжатом воз¬ 

духе, заполняющем 
пространство камеры 
сгорания. 

Форсунка двигателя 
В-2-34 закрытого типа, 
т. е. такая, у которой 
внутренняя полость на 
время между впры-> 
сками топлива разоб- от топливного 
щается от камеры сго¬ 
рания посредством спе¬ 
циальной иглы. 

Форсунки устана¬ 
вливаются на головках 
блоков цилиндров — 
во одной на каждый 
цилиндр. Основными 
деталями форсунки 
(рис. 89) являются: 
корпус 1 форсунки, на¬ 
кидная гайка 2, распы¬ 
литель 3, игла 4 рас¬ 
пылителя, стержень 5 
форсунки, пружина 6 
и регулировочная проб¬ 
ка 7. 

«ЧІІВЦО 

-й О 
» ІЕ|| 
СО и о с УСТРОЙСТВО 
^ и - с >» 

. п с. с . 

Н I * & 1 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

=: а і г?» 

а 1« 1' 
ВОЗДУХОМ 

р> .. «л 2 
. Е с 
і§..3 4 Система питания 
1.8-1 
’г' *- = 

двигателя воздухом со¬ 
п Е 

2 5 
стоит из воздухоочи¬ 

ІІ| 
“■г $ 

1 = г. 

стителей, калорифера и 
трубопроводов. 

1 ВОЗДУХООЧИСТИ¬ 
ТЕЛИ 

Воздухоочистители 
служат для очистки Рис. 89. Форсунка: 
пт ш,іпм __ 1 — корпус форсунки: 2—нащшіий гайка: 3 — сасШишмлт 
ОТ ПЫЛИ воздуха, по- ™ 5-«*»(«*. о -^7 

форсунки. 7 — регулировочпая пробка; 8 — иггуцео Фоосѵикн 
8-контргайка: 10 - отверстие а корпуса фо"4»л Г-7- 
иал дли прокола топлипа; 12 - колкие кал „«.к, ' 3-и 

клошшн канал; 14 - полости раепытігел» 
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ступающего в цилин¬ 
дры двигателя. 
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ГраНС М И ССЦОИ НОМ ОТ деле НИ И тямѵа 
=хо°,адеда «Мул«лом. тай““ 
У ов устанавливались воздухоочистители 

устанавливаются 
танках прежних 
«Циклон». 

два 
вы- 

і ш II 
1 1 ^ Я 

Рис. 00. Воздухоочиститель (разрез): 
I — вуиир 2 я 7 — уплотнении: 3 — яа-траодяюший аппарат; 4—пы- 
лесбрасыолющий конус: б — корпус воздухоочистителя; 6 — трубка; 
В — боковой патрубок; 9 — голопкл воздухоочистители: 10—сетка: 
II н М — болт и; 12 — фильтрующая иабиикз (каіотгель); 13 — вніі- 

тоные лопатки 

Воздухоочисти¬ 
тель «Мультицик¬ 
лон» (рис. 90) со¬ 
стоит из следующих 
основных частей: 
корпуса 5 с напра¬ 
вляющими аппара¬ 
тами 3, головки 9 с 
фильтрующей набив¬ 
кой 12 и бункера /. 

Корпус воздухо¬ 
очистителя состоит 
из цилиндра с тре¬ 
мя прямоугольными 
окнами для засасы¬ 
вания воздуха и 
из пяти отдельных 
направляющих ап¬ 
паратов 3, связан¬ 
ных сверху и снизу 
гнездами. Верхнее 
гнездо вставлено в 
корпус воздухоочи¬ 
стителя 5 и прива¬ 
рено, а нижнее со¬ 
единено с горлови¬ 
ной бункера / при 
помощи болтов 14. 

Каждый направ¬ 
ляющий аппарат 3 
состоит из пыле¬ 
сбрасывающего ко¬ 
нуса 4, в цилиндри¬ 
ческую часть которо¬ 
го вставлена трубка 6 
с винтовыми лопат¬ 
ками 13, образую¬ 
щими направляю¬ 
щий канал. К кор¬ 
пусу приварены уш¬ 
ки для стяжек кре¬ 
пления головки бун¬ 
кера. Головка 9 воз¬ 

духоочистителя цилиндрической формы, имеет внутри приваренную 
сетку Ю и боковой патрубок 8 с фланцем. К головке и фланцу пат¬ 
рубка приварены ушки для стяжек. Внутри головки вставлены две 
цилиндрические кассеты с уложенной в них промасленной канителью. 
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Бункер / представляет собой коробку с горловиной, в которой 
имеются фланец и ушки для стяжек, крепящих бункер в корпусе 

^Возникающее в цилиндрах двигателя разрежение (рис. 91} 
передается через всасывающие коллекторы и трубы к входным от- 
вр^тням воздухоочистителя. Вследствие этого наружный воздух 

с большой скоростью входит в воздухоочиститель и поступает 
в его винтовые каналы, где приобретает вращательное движение. 
Благодаря вращательному движению воздуха крупные частицы 
пыли отбрасываются к стенкам конуса и падают в бункер. Мел¬ 
кие пылинки, прошедшие с воздухом в центральные трубки, задер¬ 
живаются на смоченной маслом канители, находящейся в головке 
воздухоочистителя. 

Очищенный воздух поступает во всасывающие коллекторы, 
а затем в цилиндры двигателя. 

На танках последних выпусков ставятся воздухоочистители 
с приспособлением для предварительной очистки. Приспособление 
для предварительной очистки состоит из кармана-отсекателя, при¬ 
варенного к кожуху, надетому на воздухоочиститель «Мультицик¬ 
лон». Принцип работы приспособления предварительной очистки 
заключается в использовании инерции пыли, находящейся в по¬ 
токе воздуха, стекающем с вентилятора системы охлаждения и 
обтекающего карман-отсекатель. Сила инерции пылинок не тает 
им возможности изменить направление своего движения на 180° 
вместе с воздухом, всасываемым через карман. Вследствие этого 
пыль проносится мимо кармана-отсекателя и выбрасывается на- 
ружу из машины. Установка приспособления для предварительной 

пяет еп На теадУХ00чиститель «Мультициклон» значительно удли¬ 
няет сроки очистки воздухоочистителя. у 



2. КАЛОРИФЕР 

ѵстаДн?н^=еННЯ заТКа двигателя в зимнее время в танке 
лѵхя плпт,аети калорифер, предназначенный для подогрева воз¬ 
духа, поступающего в цилиндры двигателя. 

Калорифер (рис. 92) представляет собой литую алюминиевую 

Рис. 92. Калорифер: 
- патрубки для присоединения к воэдудооччстнтеляі 
длн_ присоединеніи к осасыпаюлны коллектора' 
". 5 — лапа для креплении калорифера; 6 — отнсі 

стае лля пламени паяльной лампы 

коробку, имеющую четыре патрубка, из которых два соеди¬ 
няются со всасывающими коллекторами двигателя, а два других 
с воздухоочистителями. 

Калорифер соединяется с воздухоочистителями и всасывзю-І 
шимн коллекторами діоритовыми шлангами. Во внутренней по-і 
лости калорифера со стороны каждого подводящего патрубка 
имеется по три перегородки, через которые воздух из воздухоочи¬ 
стителей проходит во всасывающие коллекторы двигателя. 

Калорифер размещается в трансмиссионном отделении и кре¬ 
пится сверху к трансмиссионной перегородке двумя болтами. 
С наружной стороны он защищен кожухом, изготовленным из 
листового железа. Посредине кожуха имеется отверстие для 
паяльной лампы. Между кожухом и калорифером прокладывается 
асбестовая прокладка. 

РАБОТА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

При работе двигателя топливо засасывается из бака чсреэи| 
топливо-распределительный кран топливоподкачивающей помпой , 
БНК-6 (рис. 93) (на танках последних выпусков устанавливаются 
помпы БНК-І2Б) и под давлением 0.5—0,7 кг/см'1 подается помпой 3 

в топливный фильтр 3. 
Из топливного фильтра очищенное топливо поступает в топлив¬ 

ный насос 5. Топливный насос в порядке работы цилиндров дви¬ 
гателя подает к форсункам 5 необходимые для данного режима 
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работы двигателя строго определенные порции топлива через 
трубопровод 6 высокого давления. 

'Впрыск топлива в камеру сгорания 9 цилиндра производится 
через форсунку 5 под давлением, создаваемым топливным насо¬ 
сом. Воздух, проходя через воздухоочистители и очищаясь в них, 
поступает во всасывающие коллекторы и далее в цилиндры в по¬ 
рядке их работы. Топливо, впрыскиваемое форсункой в цилиндр, 
смешивается с этим воздухом и сгорает в нем. 

Рис. 93. Схема топливной системы двигателя: 
І-тошп,„оподк^»®щпя помпа; 2 - топишопропод низкого дшменни; 3-таплиаиыв 

ф тжоп а№ге"и»: 5 - топливный „кос; 6 — топлпвапрооод вы¬ 
сокого д.чіленнн; 7 - штуцер форсунки; 8—форсунка; 9 —камера сгорали» 

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ питания 

'•пСтрого соблюдать правила заправки и слива топлива 
В впгрмГпмѵхп?ІШ Іа"ка запРшляются дизельным топливом. 
бака 27П л ЯяГ!,ИХ К°В запРавляется 545 л п в три наружных 
бака 2/0 л. Для заправки применяется летнее и зимнее дизельное 
™ Т/ Л"ЗММОе к длЯ™р™еДв"е™™ 
темпЛЗЙ! дизельное топливо разрешается применять только при 
температуре окружающего воздуха не ниже +5° Г 

тел,™?-.”? Д"3ельное топливо разрешается применять только то 
температуры окружающего воздуха не ниже -15° С При более 
итаад температурах необходимо пользоваться смесью днзелъног". 
топлива с тракторным керосином. дизельного 

Заправляемое топлішо должно быть чистым ,ІГѴ_ 
примесей и волы. Попавшая в топ^Ж^^Г^ 

125 



жет вызвать перебои в работе двигателя, а зимой полный отказ 
его в работе ввиду образования ледяных пробок. 

Никогда нельзя оставлять топливные баки открытыми. 
Заправку топливом надо производить через двойное шелковое 

полотно, вложенное между воронкой и сеткой, а при его отсут¬ 
ствии — через фланель или сукно, расположив их в воронке вор¬ 
систой стороной вверх. Заливать топливо рекомендуется за не¬ 
сколько часов до выезда, чтобы оно успело отстояться. 

Рис. 94. Схема расположения заправочных отверстий танка: 
I _ заправочное отверстие правой группы бортовые топливные вага»; :3— отверстие 

тевой группы бортовых топливных бахов: 3 — заправочное отверстие левого маслобака, у * 
ірлвпш^ «верста Для волы; 5-заправочное отверстие кормовых топливные баков: «-««Р~ 
ѵ во'пюе отверстие правого маслобака 

Танк заправляется топливом через три заправочных отверстия. 
(пис 441 два из которых расположены под броневыми крышками 
в передней части крыши - над боевым отделением нал бортовыми 
бакаші и одно —под броневой крышкой в правом броневом 

’шете крыши моторного отделения нал правым кормовым оаком 
(для достѵпа к крышке надо поднять сетку над жалюзи). 
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Порядок заправки топлива следующий: 
а) Повернуть башню на 45—50° (для доступа к заливным от 

верстиям бортовых баков). „„ г 
б) Ослабить два болта, крепящих крышку лючка заливного 

отверстия, и повернуть крышку в сторону. 
в) Вывернуть пробку заливного отверстия. Вынуть уплотняю¬ 

щую прокладку из-под пробки и, вынув сетчатый фильтр, осмо¬ 
треть его и вложить обратно (при необходимости фильтр промыть) 

г) Вставить воронку с шелковым полотном (рис. 95) в залив¬ 
ное отверстие и произвести заправку топлива. 

Рис. 96. Заправочная воронка для топлива: 
і—сетка; 2— шелхоаое полотно; 3 —воронка; 4 — наконечник «лх 

заправка топливом; а — наконечник для заправил маслом; 0—Иконок- 
ннк для заправки воды 

Заправку топлива в баки производить до среднего пояска сетча 
того фильтра или до соответствующей метки на щупе (рис 96? 

прто3ІІравка топл,іва 8 баки больше указанного количества не паз 
решается, так как это может повлечь за собой вытекание его чеоез 
воздухораспределительный кран. ие Г0 Через 

постони»™^ воронку- завернуть пробку заливного отверстия 
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во из баков нужно через сливные пробки, имею- 
части баков. Для слива необходимо вывернуть 
в днище под топливными баками. 

Порядок слива топлива сле- 
3 дующий: 

а) Вывернуть за 
днище. 

б) Продеть шланг 
вый ключ 
бовым 

в рожко- 
іі ввернуть шланг резь- 

иаконечником в пробку 
сливного отверстия бака. 

в) Отвернуть сливную пробку 
на два-три оборота и слить то¬ 
пливо (при этом воздухораспре¬ 
делительный кран надо поста¬ 
вить на атмосферу). Для уско¬ 
рения слива топлива вывернуть 
пробку заливного отверстия. 

г) Завернуть плотно спуск¬ 
ную и заливную пробки, вывер¬ 
нуть шланг и ввернуть заглушку 
в дннше танка. 

2. После каждого выхода 
танка (при ежедневном обслу¬ 
живании) обязательно проверять 

состояние топливных баков, топлпвораспределителыюго крана с 
целью выявления и устранения повреждений. Обнаруженные течи 
немедленно устранять. 

3. При ежедневном обслуживании танка проверять совпадение 
рисок на муфте привода топливного насоса НК-1 согласно данным 
формуляра двигателя. 

4. Периодическ 

Рис. !)й. Замер уровня топлива 
в баках 

проверять регулировку привода управления 
топливным насосом. 

При первом техническом осмотре (через 25 часов работы дви¬ 
гателя) летом доливать в картеры топливного насоса и регулятора 
авиамасло МК. Зимой в регулятор заправлять смесь: 50% авиа¬ 
масла М3 и 50% дизельного топлива. Смазку в насос заправлять до 
верхней метки на щупе, а в центробежный регулятор — до уровня 
контрольной пробки. 

5. Промывать фильтр топливораспределптельного крана через 
каждые 10—12 часов работы. 

6. Через 25 часов работы двигателя промывать топливный 
фильтр тонкой очистки. 

7. Периодически в зависимости от условий эксплоатаціи: очи¬ 
щать возду хооч мститель. 

В условиях сильной за пыле и мости воздуха очищать бункеры и 
промывать канитель (фильтрующую проволочную набивку) через 
5—б часов работы двигателя. При нормальной запыленности воз¬ 
духа очищать бункеры и промывать канитель не реже чем через 

10—12 часов работы двигателя. При этом воздухоочиститель раз 
•бирать полностью. 

В зимнее время очистка бункера и промывка канители пронз 
водится через 25—30 часов работы двигателя. 

8. Через каждые 50 часов работы двигателя (при втором тех 
ническом осмотре) для очистки отстойников топливных баков от 

•осадка спустить 5—10 л топлива из отстойника каждого бака 
после двух-трех часов стоянки. 

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 

"Система смазки двигателя предназначена для: 
1) хранения масла в количестве, достаточном для обеспечения 

длительного движения тайка (по крайней мере до израсходования 
всей заправки топлива); 

2) тщательной очистки масла от механических примесей и бес¬ 
перебойной подачи его к трущимся деталям двигателя; 

3) охлаждения масла; 

Система смазки двигателя циркуляционная, комбинированная 
•(под давлением и разбрызгиванием), работающая по принципу 
сухого картера. Основные детали двигателя смазываются под 
давлением. 

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ СМАЗКИ 

Система смазки (рис. 97) состоит из масляных баков, масля¬ 
ного насоса, масляного фильтра, масляного радиатора, масло¬ 
перепускного устройства, ручного маслоподкачивающего насоса 
трубопроводов и контрольных приборов —манометра и аэротер¬ 
мометра, 1 ѵ 

I. МАСЛЯНЫЕ БАКИ 

Масляные баки У располагаются в моторном отделении около 
бортов танка, по обеим сторонам двигателя, что щет возмэж- 
ность потоку воздуха, всасываемого внутрь танка н-нтилятооом 
омывать их стенки и охлаждать находящееся в них м™ Р 

Полная емкость каждого бака 57 л. заправочная Ѵ-мк-пстк 
ждого бака 40 л. Полная заправочная емкость всей системы 105 л 

и?бТаа,е,Л',“т"эя "ро9ка "• 
нужно сливную пробку отвернуть' с'І|,ива мас'пз из бака 
пробки имеется крупная резьба пня п'т^ а'г,>и °б0Р°та. Внутри 
порому сливаемое^ масло ^отводится в °по^дуШСН1ІЯ ШЛаига‘ - 

9—Зак. 407. 



верху на масляном баке имеется заправочное отверстие ссет- 
ГЬШ фильтром для фильтровки заливаемого масла и два па¬ 
руска 21 и 22. К патрубку 21 подсоединяется трубка 7, идущая 
о второму баку и имеющая отвод в картер двигателя (дренаж¬ 
ная трубка). Назначение этой трубки — сообщать баки с атмосфе¬ 
рой, а также отводить масло и пену из баков при их переполнении 

Условные обозначения 

Движение масла из бака в картер 

Движение масла из картера а бан 

Движение воэдува на баков а картер 

2. МАСЛЯНЫЙ НАСОС 

Масляный насос служит для создания давления, необходимого 
нпо обеспечения циркуляции масла в двигателе. іт„ІѴ 
Д Масляный насос (рис. 98) состоит из трех секции, из которых 
лвеМявпяются откачивающими (верхняя / и нижняя 2) и одна 
нагнетающей 3. Две откачивающие секции устанавливаются для 
того, чтобы обеспечить откачку масла из обоих отстойников ниж¬ 

ней половины картера. _„„„ 
Верхняя откачивающая секция 1 откачивает масло из перед¬ 

него маслоотстойника, нижняя секция — 2 из заднего масло¬ 
отстойника. Обе откачивающие секции нагнетают масло в одну 
камеру, откуда оно поступает в уравнительный бачок, а затем 

в бак 
Нагнетающая секция масляного насоса подает масло из бака 

в масляный фильтр. 

3. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР «КИМАФ» 

Масляный фильтр служит для очистки масла, поступающего 
в двигатель. Фильтр состоит из трех фильтрующих секций 5, 6, 7 
(рис. 99), работающих параллельно. Каждая фильтрующая секция 
представляет собой гофрированный стакан из тонкой латуни, на 
котором намотана в один ряд латунная профильная лента. 

В корпусе фильтра смонтирован перепускной клапан, состоя¬ 
щий из шарика 14, пружины 13 и колпачка 12. Пружина клапана 
отрегулирована на разность давлений в полости фильтрованного 
и нефильтрованного масла порядка 1 —1,5 кг/смй. Перепускной 
клапан предназначен для пропуска масла в двигатель помимо 
фильтрующей секции в случае ее засорения. 

4. РУЧНОЙ МАСЛОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС 

Ручной маслоподкачивающий насос служит для заполнения 
маслом масляной системы двигателя перед запуском, что необхо¬ 
димо для предотвращения полусухого или сухого трения в пер¬ 
вый момент работы двигателя, до создания давления в масляной 
магистрали масляным насосом. 

Ручной маслоподкачивающий насос (рис. 100) состоит из сле¬ 
дующих основных частей: корпуса /, поршня 2 с сальником, вса¬ 
сывающего и нагнетательного клапанов 3 и 4 и рукоятки 5. Насос 
установлен на моторной перегородке с левой стороны по ходу 
танка и соединен с масляной системой всасывающим и нагнета¬ 
тельным трубопроводами. Всасывающий трубопровод насоса 
присоединен к тройнику, а нагнетательный трубопровод к крышке 
центрального подвода масла в двигатель. 

Работа насоса происходит следующим образом. 
Воздействием руки на рукоятку 5 сообщают возвратно-посту¬ 

пательное движение поршню 2 насоса. При этом масло засасы¬ 
вается из тройника в полость корпуса насоса, а оттуда чере* 
крышку центрального подвода нагнетается в полость чзостовикё 
коленчатого вала. 
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Первоначальное давление, которое нужно создать ручным 
маслоподкачивающим насосом, должно быть в пределах 
0,5—1 кг/см2, что соответствует 70—100 двойных качков рукоятки 
насоса. 

5. МАНОМЕТР И АЭРОТЕРМОМЕТР 

Для контроля за работой системы смазки на щитке контрольных 
приборов перед механиком-водителем устанавливают манометр и 
аэротермометр. 
Манометр контролирует давление масла, поступающего в ко¬ 

ленчатый вал двигателя, а аэротермометр — температуру масла, 
выходящего из двигателя. 

Приемник масляного манометра присоединен к трубке, идущей 
от масляного фильтра к крышке центрального подвода масла, 
а аэротермометр — к трубке, идущей от масляного насоса к урав¬ 
нительному бачку. 

6. масляный радиатор 

Масляный радиатор служит для охлаждения масла, выходя¬ 
щего из двигателя. Пользуются масляным радиатором только 
в летнее время. 
Масляный радиатор крепится к стойкам левого водяного ра¬ 

диатора при помощи двух болтов. 
Основными частями радиатора (рис. 101) являются: сердце¬ 

вина 2, задний коллектор 3 и передний коллектор 1. 
Сердцевина радиатора состоит из сорока восьми трубок оваль¬ 

ного сечения с плотно насаженными и припаянными к ним охла¬ 
ждающими пластинками. 

Передний коллектор / радиатора имеет два фланца для входа 
и выхода масла. В переднем коллекторе помещается редукцион¬ 
ный клапан 7, который служит для пропуска масла через радиа¬ 
тор помимо сердцевины при повышении давления его в откачн- *. 
вающей магистрали до 4,5—5 кг/см-, что предохраняет радиатор 
от раздутия его при работе нехолодном масле. Коллектора и стойки 
радиатора соединены с концевыми пластинками сердцевины бол- 1 

та ми. 
Масляный радиатор ставится на откачивающем магистрали на , 

пути от маслоперепускного устройства к уравнительному бачку 
Трубопроводы, подходящие к масляному радиатору, прикрепляются ■ 

к его фланцам 4 и 6. \ 
Масло, выходящее из двигателя под давлением, создаваемым от¬ 

качивающими секциями масляного насоса, проходит одновременно 
через двенадцать трубок радиатора. Таким образом, масло через 
сердцевину радиатора проходит четыре раза (через сорок^ восемь 
трубок) что обеспечивает его лучшее охлаждение. Пройдя серд 
цевипу радиатора, охлажденное масло по трубопроводу попадает 
в уравнительный бачок, а оттуда с масляные баки. 

В зимнее время масляный радиатор отключают, ставя вместо 

ЯЩ 
ный бачок, а затем в баки. 
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7. МАСЛОПЕРЕПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО 

Маслоперепускное устройство предназначается для облегчения 
запуска двигателя в зимнее время при температуре окружагошег 

Рис. 101. Масляный радиатор: 
I — передний коллектор; 2 — сердцевина радиатора; 3 — задний коллектор. -I — фланги для при¬ 
соединения трубки подвода масла в радиатор; 5 —лапа крепления радиатора; 6 — фланец для 

присоединения трубки отвода масла из радиатора: 7 — редукционный клапан 

воздуха не ниже—10°С путем разжижения циркулирующего 
в двигателе масла бензином. 
Маслоперепускное устройство состоит из двухходового крана 

(рис. 102) и перепускного трубопровода, соединяющего кран 
е приемным штуцером масляного фильтра. Маслопеоепусккое 

б'баки 

Из дѳигатепо 

. Рис. 102. Маслоперепускной кран 
«орте крана; 2 —отвод масла к уравнительном'.- банк-.: я_к„з„ | _ _ 

ному фильтру; 5 — подводящий штуцер. ру-на кра. 



? міжлѵ Тм яг па „Та Н авлива етс я ,Іа откачивающем маслопроводе 
Ду масляным насосом и уравнительным бачком). 
У"0™ крана а сл опор е п у с к н о го усгройства имеет два поло¬ 

ня а,„‘ <<работаа и, «запуск зимой». Рукоятка стопорится в каждом 
х положений на секторе, находящемся около крана. 

_ рп пользовании маслоперепускным устройством необходимо 
ѵтѴог? Руководствоваться указаниями таблички, укрепленной на 
моторной перегородке. 

лѵиѵиб°Та масляного перепускного устройства заключается в еле- 

Когда рукоятка крана находится в положении «работа», масло 
із двигателя поступает в баки через уравнительный бачок. Когда, 
рукоятка крана находится в положении «запуск зимой», то откачи¬ 
вающий трубопровод перекрывается и масло из откачивающих сек¬ 
ции масляного насоса поступает не в уравнительный бачок и далее 
и баки, а к масляному фильтру по перепускному трубопроводу. При 
ітом все три секции масляного насоса работают на масляный 
фильтр, откуда масло поступает вновь в двигатель. 

Таким образом, когда кран находится в положении «запуск зи¬ 
мой», масло, откачиваемое из двигателя, снова направляется 
к нему, минуя масляные баки, т. е. циркуляция масла происходит 
по укороченному пути. 

Если при такой циркуляции масла его давление в системе под¬ 
нимается выше нормального, то редукционный клапан масляного- 
насоса перепустит разжиженное масло во всасывающий трубопро¬ 
вод, идущий от масляных баков к масляному насосу, благодаря- 
чему дальнейшее повышение давления масла в системе не будет 
иметь места. 

Объем масла, заключенный в укороченной системе, составляет 
не более 10—12 л, что позволяет разжижить его небольшим коли¬ 
чеством бензина. Бензин, предназначенный для разжижения масла, 
заливается через суфлер в картер двигателя. 
Маслоперепускным устройством пользуются перед длительной 

остановкой двигателя при температуре окружающего воздуха 
не ниже —10° С. Для этого необходимо: 

1. Заглушить двигатель и поставить кран в положение «запуск 
зимой». 

2. Залить в картер двигателя через суфлер авиабензин Б-70 
в количестве 2—2,5 Л. 

3. Завести двигатель и проработать 2 минуты при 1 000 об/мин 
н I минуту при 600 об/мин. 

4. Заглушить двигатель, оставив кран маслоперепускного 
устройства в положении «запуск зимой». 

При температуре окружающего , воздуха ниже — 10° С пользо¬ 
ваться маслоперепускным устройством нельзя, и необходимо пе¬ 
ред- длительной стоянкой масло из системы обязательно сливать. 

После длительной стоянки при пользовании маслбперепускным 
устройством запуск производить в следующем порядке: 

1 После заливки в систему охлаждения горячей воды (анти 
фриза) завести двигатель и прогревать его в течение 3 минут при 

і ппп—1 200 об/мин. При этом кран маслоперепускного усгройства 
находиться в положении «запуск зимой». Прогрев произ- 
при закрытых жалюзи и укрыто* брезентом машин* до 

гр.мпеватѵры масла 10—20'’ С. 
2 На малых оборотах двигателя перевести рукоятку крана из 

положения «запуск зимой» в положение «работа», после 
можно начинать движение на низших передачах. 

Если при переводе рукоятки крана в положение «работа, да 
вленне масла в главной магистрали упадет нижа 2 кг/см , нужно- 
снова поставить кран в положенію «запуск зимой» и проработать 
до повышения температуры масла до 40—60° С, а затем повторить 
переключение. 

При переключении рукоятки крана в положение «запуск зимой» 
следить, чтобы температура масла поднималась не выше 60 и 
иначе может произойти переполнение картера двигателя маслом 
В этом случае необходимо переключить кран в положение 
«работа». 

Признаком переполнения картера служит выбрасывание масла 
из суфлера и резкое нарастание его температуры. 

РАБОТА СИСТЕМЫ СМАЗКИ 

Смазка трущихся частей двигателя происходит следующим 
образом. 

Из масляных баков масло по трубке / (рис. 97) засасывается 
нагнетающей секцией масляного насоса. Из полости нагнетания 
масляного насоса масло по трубке / (рис. 103) идет в фильтр. Из 
фильтра масло, очищенное от механических примесей, по трубке 19 
проходит во внутреннюю полость 21 крышки 20 центрального под¬ 
вода масла, откуда часть масла поступает во внутреннюю полость 
22 хвостовика коленчатого вала, а часть через сверление 24 к за¬ 
жиму 25. С зажима 25 по трубке 26 и сверлениям 14, 15 и 16 
в нижней половине картера масло подходит к подшипникам ниж¬ 
него вертикального валика, по сверлениям 4, 5 и кольцевой по¬ 
лости 6 в верхней половине картера —к приводу топливного на 

Трубке 17 — на смазку наклонного п горизонтального валиков 
привода электрогенератора, по сверлениям в верхней половине 
картера — к нижней части наклонных валиков и сверлениям в го¬ 
ловке блока цилиндра — к верхней части наклонных валиков и, на 
конец, по трубке 7 и вертикальному сверлению 9 — к головке 
блока в канавку 10 основания первого подшипника распред..-ли - 
тельных валиков. По сверлению II в подшипника распределитель 
кого валика масло попадает во внутреннюю полость распредели 
тельных валиков через сверления в шейках валиков на смазкѵ 
их подшипников, а через сверления в тыльной части кулачков 
на смазку тарелок клапанов. 

Из внутренней полости 22 масло через сверление 23 и дн * г,, 
диальных сверления в щеке коленчатого вала поступает во вну¬ 
треннюю полость первой шатунной шейки. Механические Пр?:ѵеен 



находящиеся в масле, под действием центробежной силы отбра¬ 
сываются внутри полости шатунной шейки к внешней стороне, 
и очищенное масло с одной стороны полости проходит наклонное 
сверление^ поступая для смазки первого коренного подшипника, 
51 с Другой стороны полости идет для смазки остальных шатунных 
и коренных шеек. Масло, находящееся под давлением в зазоре 
между шатунными шейками и их подшипниками, проходит через 

Рис. 103. Схема циркуляции масла внутри двигателя: 
I —трубка от ѵлсляііогп насоса к масляному фильтру* 2—масЛ'шиП фмлѵгр; 3 — изогнутая трубка 
шатунной шейки коленчатого оэла; 4 — горизонтальное сверление ■* стечие верхней половины картера; 
5 — сверление а сгакпие верхнего вертикального валика; б — кольцевая полость между вертикальным 
валиком и сто стаканом; Г трубка лая ног.вода смазки к полншл.-шкам распределительных валиков; 
8 — сверловки в голосках правого н левого блоков; 9—вертикальное сверление в головке блока; 
1(1 —каіынка основания первого подшипника распределительны* валик то* 11 — сверление в іюлшип- 

(іін.'с распределительного .алика; 12 — канавка на рабочей поверхности первого упорного пмшнпника 
распрсаслитглыгого ослике; 13 — тройник на торне верхней половины книерз; 11—сверление в 
приливе нижней половшій картера; 15 — горизонтально» ■■крчешк; ІС — нертикальнос сверление; 
17 _1рубк.і дин с маяки наклонного и горизоиталмюго валиков привода генератора; Ін — колы к* пая 
и злость г оризонтального валика генератора; 10 — труби, нт фильтра к крышке нейтральнаго полном 
смизкіг ао —крышка неитрвльиого подполе смазки; 21 — внутренняя поло ть крышки; 22 внутренняя 
полость хпостоника коленчатого вала; 23 —рлтимыгос сверление; 2-1 - наклонное сверление, 
25_ шжііи трубок ■ 26 — трубка подвода счзэкп к поавшпішкзи нижнего чертиктльиоі о валика, 
07 груб* и полнота УМ.13КН к приводу топливного насоса и .тншин подшлшвікам наклонных валиков, 

1 - 30 _ обратный клапан, соединенный трубкой ручным уаслоподх.ногал«мпы „асосом 

сверление в верхних вкладышах и головках шатунов и смазывает 
палец п втулку нижней головки прицепных шатунов. 

Из коренных и шатунных подшипников отработанное масло че- 
оез зазоры стекает в нижнюю половину картера, а масло, стекаю¬ 
щее с торцов нижних головок шатунов, разбрызгиваясь, смазы¬ 
вает стенки цилиндров « верхние головки шатунов. 

1 чя 

Отработанное масло стекает в нижнюю половину картера, где 
собирается в маслоотстойниках. Масло, смазывающее подшипник 
распределительных валиков и механизм передачи, стекает в кар- 
тер по трубкам со стороны носка двигателя и по кожухам наклон¬ 

ных валиков. , ь 
Из маслоотстойников масло откачивается насосом: нижнеи от¬ 

качивающей парой шестерен из заднего отстойника и верхней от¬ 
качивающей парой шестерен из переднего отстойника. Обе пары 
откачивающих шестерен подают масло по трубке в уравнительный 
бачок (в летнее время, если подключен масляный радиатор, масло 
сперва проходит через радиатор, где охлаждается, а затем уже 
идет к уравнительному бачку). 

Из уравнительного бачка, который служит для равномерного 
распределения масла между обоими баками, масло по трубкам 
идет в масляные баки. 

При нормальной эксплоатации двигателя давление масла 
должно быть в пределах 6—9 кг/см2, а температура 60—90° С. 
Однако допускается эксплоатация двигателя и при темперзтуре 
выходящего масла до 105° С, но не ниже 45° С. 

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ СМАЗКИ 

1. Систему смазки двигателя заправлять только чистым прове¬ 
ренным маслом из закрытой посуды. 
Для заправки применяется: летом — аеиамэсло МК, зимой — 

авиамасло М3. Полная заправка системы смазки равна 105 л. 
Заправка производится раздельно в правый и левый масляные 

баки, через два заливных отверстия 6 и 3 масляных баков (рис. 94), 
расположенных под броневыми крышками над масляными баками. 

Порядок заправки масла следующий: 

а) Вывернуть по два болта и снять броневые накладки в бро¬ 
невых колпаках над радиаторами. Ослабить болты, крепящие 
крышки лючков над заливными пробками а открыть крышки. 

б) Вывернуть заливные пробки, вынуть уплотнительные про¬ 
кладки и сетчатый фильтр. Осмотреть фіільто и в случае необхо¬ 
димости промыть его и поставить на место. 

в) Собрать воронку с сетчатым фильтром (рис. 95) для за¬ 
правки масла и вставить ее в заливное отверстие. 

г) Залить в каждый бак по 40 л авиамасла. Количество масла 
в баках замеряется тем же щупом, который используется тля замера 
топлива. Для замера уровня масла необходимо щѵп опѵстить вер¬ 
тикально в оак (рис. 104). Ручка правильно установленного щѵпа 
ке должна опускаться ниже крыши корпуса, иначе щѵп погрузится 

“ еГ° ПОКазання не 5УДУТ соответствовать действ,, 
тельному количеству масла в баке. 

Допустимое минимальное количество масла в каждом баке 
(обеспечивающее надежную работу двигателя) 20 л Если р к ■■ 

щается"3 баК0В •Іеиьше 20 л масла- экеялоатядия танка запре- 



стняі баков. подложив^оГн, завернуть "Р06*» в заливных отвер¬ 
зть на место и зі?™, Уплотнительные прокладки. Поста- 

закрепить крышки люков и броневые накладки. 
2. Спуск масла из 

маслобака производит¬ 
ся через сливные проб¬ 
ки. помещенные в ниж¬ 
ней части баков. Поря¬ 
док слива масла сле¬ 
дующий: 

а) Отвернуть в 
средней части днища 
две броневые заглуш¬ 
ки под сливными проб¬ 
ками масляных баков 
и очистить пробки от 
пыли и грязи. 

б) ! ставить шланг 
в специальный рожко- 

Р"с ІМ 3амсР уровня масла в баках щупом ". ввернуть 
его резьбовой наконеч- 

отверстия Полеттпмп пг,ник 8 пробку сливного 
.т,,я • подставив посуду, отвернуть пробку ечнвного отвеп 

тагймэ 
'роІ^”Г* СЛПВНую пробкУ необходимо отворачивать ко- 
роткими зубцами специального рожкового ключа так как пгп 
™аЛ'!ІГИ"НЫМ" зубцами этого же ключа можно выверну?!! 
штуцер с фильтром отстойника и разлить масло по днищу корпуса 

оацпГн^Іно „М^Д“3 ВСеЙ с,,стемы- кР°ме перечисленных опе- иацпи. Н)жно проделать следующее: 
а) Открыть подмогорнып люк в днище корпуса. 
б) Спустить масло из двигателя, для чего отвернѵтъ спускной 

штуцер масляного фильтра и штуцер пеноотводной трубки распо 
ложеннын в переднем отстойнике нижней половицы картера.’ 

в) Провернуть коленчатый вал двигателя без подачи топлива. 
После спуска масла все снятые детали поставить на место 

плотно затянув пробки и штуцера. 

При осмотрах танка проверять: целость маслопроводов, дюри 
говых соединений и агрегатов системы смазки. 

3. Через каждые 25—30 часов работы двигателя необходимо: 
а) Заменить масло в системе смазки, промыв всю систему и 

особенно фильтры отстойников и фильтры заправочных горловин 
Отработанное масло следует сливать сразу же после окончания 
работы двигателя, пока оно горячее и поэтому достаточно 
жидкое. 

Для того чтобы промыть фильтры отстойников, необходимо 
вывернуть заглушку в днище танка под сливной* пробкой и спе- 
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циальным рожковым ключом вывернуть отстойник бака с ф*ль 

ГР°б) Проверить уровень смазки в картерах топливного насоса 
а регулятора. При необходимости добавить масла, 

в) Промыть масляный фильтр. 
4 После 100 часоз работы двигателя снять масляные баки 

тщательно промыть их керосином или дизельным топливом 
сушить, после чего вновь установить в танк. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Система охлаждения двигателя служит для отвода тепла от де 
талей, соприкасающихся с горячими газами, с целью поддержания 
температуры этих деталей в допустимых пределах для нормальной 
работы двигателя. 

Система охлаждения двигателя В-2-34 жидкостная, принуди¬ 
тельная, закрытого типа, т. е. она герметизирована от окружающего 
пространства. Герметичность системы от окружающего про 
странства обеспечивает повышение точки кипения воды до И1-*— 
Л2°, что позволяет работать с большим перепадом температур, 
чем в открытых системах, где вода кипит при 100°. Циркуляция 
жидкости в системе осуществляется центробежным насосом, устано¬ 
вленным на нижней половине картера со стороны боевого отделе¬ 
ния. Насос при эксплоаташюнных оборотах двигателя подает 
450—500 л жидкости в минуту. 

Емкость системы охлаждения 75 л. 
Система охлаждения разделяется на систему циркуляции 

охлаждающей жидкости (воды) и воздушную систему. 

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ 
ЖИДКОСТИ 

Система циркуляции жидкости (рис. 105) состоит из двух водя 
ных радиаторов /, водяного центробежного насоса 4 со сливным 
враном 5, рубашек цилиндров, заливного тройника с плро-воздуш 
ным клапаном 13, трубопроводов с діоритовыми соединениями л 
дистанционного аэротермометра 7 

I. ВОДЯНОЙ НАСОС 

Водяной насос крепится к нижней половине картера (со сто¬ 
роны передачи) четырьмя шпильками. Основными частями 
насоса (рис. 106) являются: алюминиевый корпус, состоящий и=* 
верхней половины / и нижней половины 2, крыльчатка 3 с валиком 4 

и корпус шарикоподшипника 5. (В водяных помпах танков по 
следних выпусков конструкция валика 4 изменена по сравнен,!-, 
с изображенным на рис. 106.) 
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«к ГГІГ- - 

Рис. 105. Схема системы охлаждения двигателя: 

•1,7-".° 1”"!'";, Р”"-170^- 2-трубы, подводящие поду к насосу; 3 —трубы, иояводшшіс воду от 
' ' — «ОДЯНОЯ насос; о — сливной кран; 6 — слиаіин трубка; Г - яэротсрчометр- 

І7б„РУ и К °’"°"-МУ Т"У: 9-тМ,вЫ. отоодящие воду „э даиглеия^ ІО — пароотводные 
Ж.1 1 _ “оттроСежныЛ вентилятор; 12 — заливные трубы; 13 — млимбй тройник с паро¬ 
воздушны» клапаном; И штуцер зля присоединения мрогерхометра; 15 — вовлѵхсприток; 

16 — ікалюлі 

Автоматический штауфер предназначен для подачи смазки к 
скользящему подшипнику (бронзовой втулке) валика водяного 
насоса. Размещается он в передней части двигателя и крепится к 
двигателю при помощи кронштейна и двух хомутов. 
Штауфер (рис. 107) состоит из следующих основных частей: 

корпуса /, представляющего собой стальную трубу, поршня со 
штоком 3, пружины 4, верхней 2 н нижней 5 крышек и трубки с 
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Рис. 106. Водяной насос (общин аяд н детали): 
I — верхняя половина корпуса насоса; 2—нижняя половина корпуса насоси. 
3—крыльчатка; 4—валик насоса; 5 — корпус шлрнкопогашшшікэ;” 6 — шари¬ 
коподшипник; 7 — спускной кран; 8 — пружина; 9 — втулка крыльчатки; 
10—сальник. предупреждающий просачивание воды; 11—сальник, преду¬ 
преждающий просачивание масла; 12—бронзовая втулка корпуса нэсосл: 

13 — штуиер для полвода смазки к валику насоса 

143 



ГмЛеГ „МТКл 6' соедиия,ощей автоматический штауфер с водя- 
Сыы іітш мРіВТОМЗТНЧеСКІ"' штауфер заполняется смазкой вин- 

Шприцем чеРез масленку МТК при ежедневном обслуад. 
I ваннн. Полная заправка штаѵфера 
|, определяется кольцевой канавкой на 

I I;_з штоке поршня. Автоматическая пода 
1 ча смазки осуществляется давлением 

л пружины на поршень. 

ІІіШш ІгЭш 2 ВОДЯНЫЕ РАДИАТОРЫ 

ЦП — 
\ ПК =9 : В танке устанавливается два труб- 

вц : і_, чатых радиатора, которые помещают- 
йЭІІР^ЧІІ ся в моторном отделении, по обе сто- Зроны от двигателя. 

Каждый радиатор состоит из верх¬ 
него и нижнего коллекторов, соеди¬ 
ненных стойками. Между кэлектора- 
ми и стойками размещена сердцевина 
радиатора, концевые пластины кото¬ 
рой прикреплены к коллекторам и 
стойкам посредством болтоз с гайка¬ 
ми. Между концевыми пластинами и 
фланцами коллекторов имеется рези¬ 
новая прокладка. Сердцевина радиа¬ 
тора состоит из трубок с надетыми и 
припаянными к ним охлаждающими 
и концевыми пластинами. Общая ох- 

, лаждающая поверхность каждой серд¬ 
цевины радиатора равна 53 м2. Я 

Нижние . коллекторы радиаторов 
нис. іо?. Автоматический имеют патрубки, соединенные дюрн- 

штауфер для смазки товы ми шлангами с трубопроводами, 

! — корпус; Т-перо. кр,.Ш «ДуЩИМН К ВОДЯНОМУ НПСОСу. 

«•: з — порань іо то. «. ііа верхних коллекторах падилто- 
«7Т"^:,о,,7з”:КР7- р°в расположены, труба 9 (рис. 105). 
трубка поднял слало, к «л- соединенная с водяной рубашкой 

двигателя, и труба 12, соединенная 
с заливным тройником. Кроме того, на левом верхнем коллекторе 
имеется штуцер 14, к которому подсоединен аэротермометр 7. 
показывающим температуру выходящей из двигателя воды 

3. ЗАЛИВНОЙ ТРОПНИК С ПАРО-ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ 

Заливной тройник 13 (рис. 105) служит для заправки воды 
!•. систему охлаждения. Тройник сообщается с обоими радиаторами. 
С корпусе заливного тройника находится паро-вездушныіі клапан 
(рис. 108). Паро-воздушиый клапан служит для предохранения 
системы и особенно радиаторов от разрушения при повышении 
давления пара внутри системы или в случае образования в системе 
вакуума 
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Паро-воздушный клапан состоит из парового 
регулируется гайкой 9 на давление 0,6—0,8 кг 
клапана 3, отрегулированного гайкой 8 на | 

0.13 кг/см2. 

Рис. 108. Заливной тройник с язро-воздушным клапаном 
I-корпус тройника: 2 — корпус клапана: 3 - воздушной клапан; 4 - пара 
ЗОЙ клапан; Г- резіпгспог спало клапана: 6-пружина воалу«.н«™ клаппы 
7 —пружина паровою клапана: 8 — нажимная гонка пружины, 9 — гайка пиро 

вого клапана 

109. Центробежный вентя 
лятор: 

дисх; 2 — лопасти, 3 — косынки; 
4 — накладки; 5 — кольца 



Устройство воздухопритоков, воздухоотвода и жалюзи было 
рассмотрено в главе первой. 

Вентилятор (рис. 109) состоит из диска /, жестко укрепленного 
болтами на маховике двигателя (главном фрикционе), тридцати 
штампованных лопастей 2. приклепанных к диску, тридцати ко¬ 
сынок <3, приклепанных к диску п лопастям, и кольца 5 с наклад¬ 
кой 4, приклепанных к лопастям. 

РАБОТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Из радиаторов / (рис. 105) вода по трубопроводам 2 поступает 
к водяному насосу 4, который подает ее по двум трубкам 3 в пра¬ 
вую и левую рубашки цилиндров. Вода омывает гильзы цилиндров 
и через каналы, соединяющие полости рубашки и головки, посту¬ 
пает в головку блока (рис. 110). Б головке блока вода омывает 

« перепуска воды из оубпшмм 
цилиндров л гопоочу 

к Отвод пара и расширь 

э твЛ*но*у бачку 
= >ѵ/ « радиатор \ У 

иэ радиатора 

Рис. 110. Схема циркуляции «оды внутри двигателя 

стенки, сферический свод камеры сгорания, выхлопные и всасываю¬ 
щие патрубки и стаканы форсунок и, отнимая у них тепло, выравни¬ 
вает температуру по всей головке блока. Из головки блока вода по¬ 
ступает по грѵбкам 9 (рис. 105) е правый и левый радиаторы. Про¬ 
текая по трубкам, вода охлаждается проходящим через радиаторы 
воздухом и. охладившись, поступает опять в водяной насос 

Радиаторы соединены между собой трубопроводами 12 с ы 
дивным тройником 13. через которые во_ время кренов танка вода 
пеоетекает из одного радиатора в дрѵгой. 

Вощух необходимый для охлаждения воды в радиаторах, 
засасывается центробежным вентилятором II (рис. 105). смонти¬ 
рованным на маховике двигателя. Вентилятор засасывает воздух 
І...МО жалюзи через воздухопрнтокн над радиаторами. Возд>хомы- 
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тилятором через воздухоотвод мимо жалюзи наружу, омывая 

низшей точкой системы охлаждения двигателя. Сливна Р> 
соединена дюрнтовым шлангом с трубкой, выходящеіі наРУ > 

отверстие в днище танка. К штоку клапана сливного крана 
подсоединен трос, который вместе с укрепленной к нему РУК'> 
кой в выходит в боевое отделение. Когда кран закрыт, рукоятк. 
расположена параллельно днищу танка. 
Для слива воды рукоятку * нужно «тянуть доотказа на себи 

и, повернув на 90°, оставитъ в таком положении до полного слива 
воды из системы 

УХОД ЗЛ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Уход за системой охлаждения состоит в следующем: 
I. Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять чисток 

мягкой (без примесей минеральных солей) водон. Если приходится 
пользоваться жесткой водой, то ее необходимо смягчить путем 
кипячения или добавления соды. Для смягчения воды содой нужно 
растворить 40 г каустической соды на 60 л воды (60 г на всю си 
схему). Данный раствор перед заливкой в радиатор должен быть 
профильтрован через чистую материю. 
Для предохранения системы охлаждения от коррозии в летнее 

время следует заправлять ее О.бѴі» (5 грамм на 1 литр воды) тех 
нипеского калиевого хромпика. Замена раствора производится 
через 50 часов работы двигателя. 
Долнваіь холо іиую воду в перегретый івигаіель можно только 

при работающем двигателе,"так как резкое изменение температуры 
может вызвать трещины в головках блока. 

В зимнее время систему охлаждения заправлять антифризом. 
Полная заправка системы охлаждения равна 75 л. 
Порядок заправки воды следующий: 
а) Опустив рукоятку привода к сливному крану системы ох¬ 

лаждения в прорезь седла на моторной перегородке, закрыть слив¬ 
ной кран водяной помпы. 

б) Открытъ крышку надмоториого- люка, вывернуть паро-воз¬ 
душный клапан заливного іройника и вставить в отверстие залив 
иого тройника воронку с фильтром. 

в) Залить воду в гаком количестве, чтобы она доходила ;ь 
резьбы в горловине тройника, 

г) Проверить, нет ли течи через сливной кран и в нижней части 
водяной системы. Поставить под паро-воздѵшиып клапан про 
кладку, плотно завернуть его и закрыть крышку надмоториого люкч 

Порядок слива воды следующий: 
а) Подождать, пока остановленный двигатель осіыиег р,с». 

бенно зимой) до температуры воды 40—50° С 
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б) Отвернуть паро-воздушный клапан заливного тройника над 
двигателем 

в) Открыть сливной кран водяного насоса. 
Для удаления остатков воды из водяного насоса необходимо 

провернуть коленчатый вал двигателя без подачи топлива. 
г) Сливной кран оставить открытым до следующей заправки 

системы охлаждения водой. 
д) При заправке системы холодным антифризом нужно за¬ 

править систему полностью, а затем слить 5—6 л антифриза. 
е) При заправке антифризом, нагретым до 80ЭС, заливать его 

такое же количество, как и воды. 
2. При осмотрах моторного отделения (согласно техническим 

осмотрам) обращать внимание на соединение трубопроводов діо¬ 
ритовыми шлангами и на состояние шлангов. Шланги должны 
быть хорошо закреплены хомутами, на поверхности их не должно 
быть трещин. 

3. Периодически очищать систему охлаждения от накипи, 
для чего: 

а) Составить раствор следующего состава: 1 кг бельевой соды 
или едкого натра и пол-литра керосн-** на ведро воды (10 л). 

б) Заполнить систему охлаждения л.:м раствором и оставить 
его в системе охлаждения на 10—12 часов. 

в) После этого завести двигатель и, прикрыв жалюзи, про¬ 
греть его. 

г) После прогрева двигатель заглушить и спустить смесь из си¬ 
стемы охлаждения. 

д) Заполнить систему охлаждения чистой водой, прогреть дви¬ 
гатель, заглушить и слить воду. После этого заполнить систему охла¬ 
ждения чистой водой для дальнейшей эксплоатации двигателя 

4. Удалять с поверхности охлаждения радиаторов пыль и масло 
5. Через каждые 10—12 часов заполнять автоматический 

штауфер водяного насоса смазкой: летом — солидол, зимой — 
75% солидола и 25% авиамасла М3. 

6. Следить за тем, чтобы при эксплоатации двигателя темпе¬ 
ратура выходящей воды была не выше 105° и не ниже 40° С. 

СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Запуск двигателя В-2-34 производится электростартером или 

сжатым воздухом. „„„„„а 
Обе системы запуска действуют независимо одна от яругош 
Запуск электростартером является основным способом запуска. 
Воздушный запуск является запасным средством на случаи от¬ 

каза электростартера в работе. 

УСТРОПСТВО СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ЗАПУСКА 
Система воздушного запуска (рис. III) состоит «*д*УХ бал¬ 

лонов V СО сжатым воздухом, крана-редуктора 8, манометра - 

воздухораспределителя 12, установленного на Двигателе. 
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- .«• *— гаг —: 
поперечная; 12 — шмиумрж ѵ ццшшрам 

Щ ..-г:: 

Ж I 

12 11 

ЦИЛИНДР 

мотора 

от баллона со 
сжатым воздухом 

* з цмлмидр 
мотора 

Рис. 112. Воздухораспределитель. 
лтеля; 2 — валик воірухопагпп»"лтгг-п. —*-- « — распределителыи^І ляс 

-- 11П,,у,_„ подвода воздуха к цилиндрам*. 5 — колплс воздухорзспределител 
в — зажим ниппеля трубки подвода воздуха от баллонов к воздухораспределителю; 7 — регулмроас, 

втулка; В — пружина; 9 — крыши а распределительного диска; 10 — стопор, фиксирующий крыт 
распределительного диске; 11 — канал для прохода воздуха; 12—сверление в корпусе 



аютс» „ передней ,ает, 
(рис. ІИ). р лени я) на специальных кронштейнах 2 (рис. ІИ). ' на специальных кронштейнах 2 

лоне 150^г/сІ«2ЖДОГ'’ оаллона 10 давление воздуха в бал- 

можно сообиіатн°^'ія1г,!',ВЛН_Г'І!',Ь' пр" помощ" «второго можно ггѵпп,„оТ. -- “СИIиль, при пома 
.мыть оаллоньі с воздухораспределителем 

Гз- 

Рис. ИЗ. Кран-редуктор 
I — Іігооюр: - штуцер ТЛИ присоединении нанометра; 3 — ручка крш 
’ -трубка подвода поддула III валки,.с о—труб:.:, отш.,., цог.дул» о, 

краю к г<а«ухораспрс.іелнт*'Лѵ> 

Воздух из баллонов идет по трѵбкам 4 к тройнику 5 и к крану- 
редуктору. 

Тройник 7 предназначается для заправки баллонов без выемки 
іх из танка. 

Кран-редуктор (рис. 113) предназначен для регулирования дав- 
іеніія воздуха, поступающего в воздухораспределитель двигателя 
Кран-редуктор устанавливается слева от механика-водителя. 

На корпусе крана-редуктора, кроме двух штуцеров для при¬ 
соединения воздухопроводов, имеется два штуцера, в один из ко¬ 
торых 1 ставят заглушку, а в другой 1? — манометр на давление 
я 250 кг/слР. 
Манометр показывает давление в баллонах при открытых вен- 

:илях баллонов. В некоторых выпусках танков в штуцер 1 также 
тавят манометр, показывающий давление ' воздуха после крана 
на пути к воздухораспределителю. 

Запуск двигателя производится поворотом рукоятки крана-ре¬ 
дуктора против часовой стрелки на один-два оборота (в зависи¬ 
мости от степени зарядки баллонов и времени года). 

РАБОТА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ЗАПУСКА 

Для того чтобы произвести запуск двигателя сжатым возду¬ 
хом, необходимо: 

1) открыть вентили одного или обоих баллоне®; 
2) выжать педаль главного фрикциона и нажать на педаль по 

дачи топлива; 
3) открыть края-редуктор. 
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При этом воздух из баллона поступит через открытый кран-ре 
1 ѵктор и зажим 6 (рис. 112) в полость между колпаком о л рас¬ 
пределительным диском 3. Отсюда сжатый воздух через пусковые 
клапаны поступает в цилиндры двигателя и, воздействуя на пор¬ 
шни, заставляет врашзться коленчатый вал, а следовательно, и 
распределительный диск 3 воздухораспределителя При вращении 

Правая группа 

Левая группа 

распределительного дпека окно К (рис. 114) совпадает с отверсти¬ 
ями сверлений б в корпусе воздухораспределителя и поочередно 
пропускает воздух в цилиндры двигателя соответственно порядку 
их работы. -і 

Одновременно с пуском сжатого воздуха в цилиндры подается 
гои,дивным насосом необходимое для запуска двигателя топливо. 
После первых вспышек двигателя нужно закрыть кран-редуктор и 
вентили баллонов. 

Начало подачи воздуха в цилиндры происходит за 6° 4- 3° 
(по коленчатому валу') до ВМТ в конце такта сжатия. Продолжи¬ 
тельность подачи составляет 120°. Полное открывание отверстия 
подвода воздуха в цилиндр продолговатым вырезом К диска проис¬ 
ходит через 27° после ВМТ в такте расширения. 

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО ЗАПУСКА 
' і. Периодически 

«ие в баллонах, для 
Дом баллоне. 

при каждом осмотре танка проверять давле- 
чего открывать вентиль попеременно на каж- 

Мпй —.. «сіии пс ниже 41) кг'см- 

гатрла !!Же 65 Кг/СМ - Если давление «иже указанного, запуск гателя затруднителен. - * 
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ИХ зарядкуВЛеНИе В баЛлонах н,1Же Н0РМЫ- необходимо произвести 

гпп^аЛЛ°НЫ заРяжаются сжатым воздухом вне танка от компрес- 
_ ™ввИЛИ И3 специальньіх баллонов со сжатым воздухом непосред¬ 
ственно в танке. 

Рис. 115. Зарядка баллопов сжатым воздухом 
I — Даллан системы воздушного запуски; 2 — вентиль; 3 — ірубпломгош і — і риАиик: 

5 редукционный кран; В —билон со сжитым воздуаов 

Порядок зарядки баллонов сжатым воздухом в ганке сле¬ 
дующий: 

а) Через люк механика-водителя ввести трубку высокого да¬ 
вления (рис. 115). Один конец трубки высокого давления присо¬ 
единить к баллону со сжатым воздухом, другой — к зарядному 
штуцеру системы воздухопуска. 

б) Плотно завернуть накидные гайки штуцеров и открыть вен¬ 
тили на баллонах в танке. 

в) Открыть вентиль на баллоне со сжатым воздухом и следить 
за давлением в баллонах по правому манометру. При достижении 
давления 150 кг/см2 вентиль закрыть. 

г) Плотно закрыть вентиль на баллоне, отъединить трубку и 
составить заглушку на зарядном штуцере системы воздухопуска. 

Для зарядки баллонов вне танка необходимо вынуть их из 
танка. Для этого: 

а) отсоединить от баллонов трубки высокого давления. 
б) освободить крепление баллонов; 
в) вынуть баллоны из танка. 
Порядок зарядки баллонов сжатым воздухом вне ганка такой 

же, как и в танке. 
2. Каждый раз при осмотре системы воздушного запуска не¬ 

обходимо проверять плотность присоединения трубопроводов. Про¬ 
пуск воздуха в местах соединения определяется на слух по шипе¬ 
нию. При обнаружении пропуска воздуха необходимо немедленно 
его устранить во избежание разрядки баллонов 
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